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Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен
нѣйшій Владиміръ Митрополитъ Московскій, изво
лилъ прибыть изъ Петербурга въ Москву 17 Февраля 
для присутствованія на торжествахъ въ память Пат
ріарха Гѳрмогена.

Отъ Законоучигвльскаго Отдѣла О- Л. Д. П-
Въ сроду, 22-го февраля, Законоучительскаго Собранія не будетъ. Окон

чаніе реферата И. К. Гордика будетъ заслушано въ другое время, о чемъ по
слѣдуетъ объявленіе.

Отъ Церковно-Археологическаго Отдѣла при Обществѣ Любителей 
Духовнаго Просвѣщенія.

Члены Церковно-Археологическаго Отдѣла симъ приглашаются пожало
вать на засѣданіе имѣющее быть въ четвергъ 23-го сего февраля, въ 7 часовъ 
вечера, въ Епархіальномт, домѣ, въ помѣщеніи Епархіальной Библіотеки.

ПРЕДМЕТЪ ЗАСѢДАНІЯ:
1) Рефератъ дѣйствительнаго члена, священника Г.’ II. Добронравова: „О 

церковной завѣсѣ".
2) Рефератъ дѣйствительнаго члена, священника II. М. Мидовскаго: „Фло- 

рищева пустынь".
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Отъ Совѣта Кирилло-Меѳодіѳвскаго Братства.
26-го февраля сего года во Владимірскомъ храмѣ Епархі

альнаго Дома будетъ совершена божественная литургія архіерей
скимъ служеніемъ, а наканунѣ всенощное бдѣніе съ панпихидою 
по почившимъ отцамъ и членамъ Братства.

Начало всенощнаго бдѣнія въ 6 часовъ вечера и литургіи 
—въ 9 часовъ утра.

Послѣ литургіи и благодарственнаго молебна, въ Маломъ 
залѣ состоится общее собраніе, па которомъ будетъ прочитанъ 
отчетъ о состояніи Кирилло-Меоодіевскаго Братства въ истек
шемъ 1911 году, заслушанъ отчетъ о движеніи братскихъ суммъ 
за 1911 годъ и разсмотрѣна смѣта расходовъ на 1912 годъ.

Члены Братства, попечители, попечительницы церковныхъ 
школъ, завѣдующіе, законоучители, учители, и учительницы, 
а равно всѣ, интересующіеся дѣломъ церковно-народнаго просвѣ
щенія, приглашаются почтить собраніе своимъ присутствіемъ.

Отъ Общества вспомоществованія настоящимъ и бывшимъ воспитан
ницамъ Московскаго Филаретовскаго Епархіальнаго женскаго училища.

5 марта сего 1912 года, въ 0 час. печера, въ храмѣ Московскаго Фила
ретовскаго Епархіальнаго женскаго училища будетъ отслужена архіерейскимъ 
служеніемъ паннихида по скончавшимся членамъ Общества.

Послѣ пашіихиды въ залѣ училища имѣетъ быть годичное Общее Собра
ніе Членовъ Общества вспомоществованія настоящимъ и бывшимъ воспитан
ницамъ Московскаго Филаретовскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Предметы запятій Общаго Собранія:
1) Чтеніе отчета Общества за 1911 годъ.
2) Порядокъ расходованія суммъ Общества.
3) Избраніе Членовъ Правленія, Членовъ ревизіонной комиссіи и канди

датовъ къ нимъ.

Къ московскимъ торжествамъ въ честь патріарха 
Гермогена.

Чутко отозвалась вѣрующая Русь въ дни памяти свя
тѣйшаго патріарха Гермогена па молитвенное воспоминаніе 
о немъ.

Торжественный крестный ходъ, моленія на мѣстѣ его 
кончины и у его дорогихъ останковъ—все это благодар
ная память потомства твердому „стоятелю" за Русскую 
землю.

Современники часто не выдѣляютъ изъ общей среды 
хотя и великихъ, но смиренныхъ дѣятелей... Однако про
ходитъ время—и потомки исправляютъ ошибки предше
ственниковъ: они преклоняются предъ тѣми, кого пе за
мѣчали, какъ будто ранѣе. Здѣсь происходить то же, что
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бываетъ съ путникомъ, стоящимъ у подошвы исполинской 
скалы, подъ ея навѣсомъ. Онъ не видитъ вершины ея. 
Но. отойдя отъ скалы, онъ мѣряетъ глазомъ громаду ея 
и удивляется ей. То же было и съ патріархомъ Гермоге
номъ. Лучшіе современники патріарха-мучепика понимали, 
конечно, значеніе его подвига. Но все же ихъ было не 
много-нѳ много, по крайней мѣрѣ, сравнительно съ той 
разноплеменной шумной толпой, которая сталкивалась въ 
Москвѣ съ патріархомъ...

Но вотъ прошло 300 лѣтъ... И поняла теперь Русь 
православная величіе подвига предстоятеля ея Церкви, 
твердость духовной могучей скалы...

Не одна молитва за патріарха-мученика понеслась къ 
Богу. А нѣкоторыя изъ чадъ православной Церкви уже 
шлютъ дерзновенно молитвы свои и къ самому страдальцу 
за родину...

Съ любовью смотрятъ они на своего вождя духов
наго, ставшаго, до самопожертвованія жизнью своей, на 
защиту вѣры святой.

Смотрятъ они и на другихъ дѣятелей, подвигнув
шихся па спасеніе родины—на гражданина «Минина, па 
князя Пожарскаго, мимо памятниковъ которыхъ прошла, 
за крестнымъ ходомъ, въ дни молитвеннаго воспоминанія 
ревностнаго святителя Божія, не одна тысяча москвичей.

II хочется вѣрить, что въ сонмѣ своихъ вѣрующихъ 
почитателей давно уже почившіе великіе ревнители счастья 
дорогой родины видятъ своихъ продолжателей, новыхъ дѣ
лателей, совершающихъ общую съ ними работу...

д. в.

Св. Олимпіада-діаконисса IV вѣка.
(Современница Св. Іоанна Златоуста).

{Продолженіе).

Олимпіада, однако, была невозмутима. Враги повидимому 
разрывали ее на части; она же относилась ко всему окружаю
щему, но словамъ Палладія, съ удивительнымъ спокойствіемъ 
такъ, какъ будто, она уже не принадлегкала къ здѣшнему міру. 
И въ самомъ дѣлѣ, „пи одинъ злодѣй не могъ причинить ей пи 
одного зла, котораго опа не перенесла бы прежде" въ своей мпо-
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гострадальпой жизни. Нисколько не смущаясь ничѣмъ случаю
щимся, всегда углубленная въ себя, она кротко и терпѣливо 
переносила причиняемое ей зло, собирая тѣмъ самымъ горячіе 
уголья на головы злоумышляющихъ противъ нея, „попирая бѣ
шенство самыхъ неистовыхъ мужей, которые скрежетали зубами 
противъ нея—слабой беззащитной женщины". Опа молилась, про
ливая слезы за своихъ преслѣдователей, такъ какъ „такія слезы" 
всегда „достойны" были ея „любомудрія". „Золотая душа" св. 
Олимпіады, какъ золото въ горнилѣ, иредочищалась среди по
слѣднихъ испытаній своей жизни. Опа была готова перетерпѣть 
большее... Св. Діаконисса, повидимому, приближалась къ тому 
блаженному состоянію души, котораго достичь стремились всѣ 
истинные подвижники благочестія и которое па языкѣ отцевъ 
Церкви называется „безстрастіемъ".

, Но какъ достигла опа этого?
Оглянемся па жизнь ея. Мы видѣли, какъ Господь, „испы

тующій сердца и утробы" (Пс. 7—10), посѣщалъ Олимпіаду па 
пути ея жизни Своею крѣпкою Деспицею, привлекая ее въ слѣдъ 
Себя Своимъ Премудрымъ Промысломъ... Всевѣдущій зпалъ, что 
великія силы духовныя таятся въ душѣ св. діакониссы.

Онъ посылаетъ ей горе за горемъ, песчастіе за песчастіемъ, 
безчисленныя болѣзни и тревоги, зная, что мужественнымъ пе
ренесеніемъ многихъ скорбей опа скорѣе достигнетъ возможнаго 
па землѣ совершенства. Покорная волѣ Божіей, Олимпіада всю 
жизнь свою страдала, терпѣла и молилась: она какъ бы обагря
лась непрестанно невидимою мученическою кровію... Правда, были 
въ ея жизни дни отрадные, по немного ихъ было: какъ бы для 
того посылались они, чтобы „не истощить силъ ея продолжитель
ностью наводимыхъ бѣдствій". Міръ не могъ понять всей глу
бины души св. Олимпіады. На ней оправдались слова священ
наго Писанія: „вси, хотящій благочестно жити, гопимп будутъ" 
(2 Тпм. 3, 12).

Святая Олимпіада была гонима злобнымъ, завистливымъ 
міромъ. Опа была не отъ міра сего *).

Враіч> человѣческаго спасенія не могъ спокойно сносить 
тѣ безчисленныя побѣды, которыя съ самыхъ юныхъ лѣтъ одер
живала надъ нимъ святая. Безсильный побѣдить ее черезъ 
свои обычныя козни, опъ воздвигъ на нее людскую злобу. Но, 
видя себя побѣжденнымъ и здѣсь, опъ коспулся, по попущенію

*) Письма, къ Ол.
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Божію, души ея святой, подобно тому, какъ нѣкогда получилъ 
доступъ къ многострадальному Іову. Онъ навелъ па нее уныніе, 
властная сила котораго на время овладѣла всей душой Олим
піады. Временно врагъ достигъ своего. Олимпіада, удрученная 
бѣдствіями и болѣзнями, временно измѣнила своему обычному 
мужеству. Она подпала искушенію и цѣлую зиму томилась то
скою, этою язвою, подточившей почти всѣ ея душевныя и тѣлес
ныя силы. По Господь, попустившій для большаго прославленія 
святой—это тяжелое испытаніе, пе оставилъ рабы Своей.

Чрезъ Іоанна Златоуста Господь помогъ ей восторжество
вать надъ врагомъ нашего спасенія и нанести ему своимъ воз
станіемъ отъ этого „края несчастій" послѣдній смертельный ударъ.

Со стыдомъ удалился діаволъ отъ нея, и святая одержала 
окончательную побѣду надъ міромъ, плотію и діаволомъ.

„Мужество, воздеряганность, терпѣніе"—эти природныя каче
ства ея святой души, еще болѣе окрѣпшія въ послѣдней борьбѣ 
съ духомъ унынія, сдѣлали ее непобѣдимою никакими житейскими 
невзгодами.

Олимпіада была выше всего. Полное спокойствіе, какъ пря
мое слѣдствіе безстрастія, овладѣло тихой душой ея. „И миръ 
Божій, превосходящій всякій умъ" (Фил. гл. 4, 7), осіялъ ее.

„Вотъ", по слову св. Златоуста, „еще здѣсь, еще прежде 
Царствія Небеспаго, награда скорбей"!.. *)•

Епископъ Палладій въ своемъ діалогѣ живописно рисуетъ 
намъ трогательную картину ея послѣднихъ дней. Маленькій 
скромный домикъ, въ которомъ, какъ въ церкви, были всегда 
священники, всегда непрестанныя молитвы, всегда непрерывныя 
слезы и благочестивыя размышленія *). „Такъ, замѣчаетъ онъ, 
вся тягостная жизнь ея прошла въ сокрушеніе сердечномъ и 
въ обильномъ изліяніи слезъ. Скорѣе можно было видѣть во 
время зноя источники безъ воды, нежели ея поникшія, всегда 
созерцавшія Христа, очи безъ слезъ".

Есть основаніе думать, что небольшая община сестеръ мо
нахинь раздѣляла съ нею молитвы, бдѣнія, пѣніе и тѣсноту ея 
изгнанія. Несомнѣнно, что ея обитель была въ тѣсной связи 
съ нею.

Своимъ монастыремъ въ Константинополѣ она руководила 
сама, но существуетъ мнѣніе, что часть ея сестеръ подпала влія-

**) 17 Письмо.
*) Лавсанкъ. Стр. 375.
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пію схизмы и голодомъ была вынуждена оставить обитель, такъ 
что въ копцѣ жизни Олимпіады, зданіе обители ея оказалось 
пустымъ.

Предъ своею смертію Олимпіада передала, будто бы, свою 
паству Маринѣ черезъ собственноручно-написанное письмо.

Марина была ея родственница, которую она приняла отъ 
крещенія.

Палладіи даетъ памъ слабый намекъ на то, какова была въ 
послѣдніе дни жизни святая діаконисса по его наблюденію. Въ 
ней замѣчалась все та-же простота въ одѣяніи, все та-же аске
тическая суровость по отношенію къ тѣлу, все то-же милосердіе, 
хотя въ предѣлахъ оскудѣвшихъ средствъ.

Тихо, подобно восковой свѣчѣ, таяла опа въ нѣдрахъ своего 
священнаго уединенія...

Еще не долго продолжался славный подвигъ лучшей 
изъ діакониссъ, скромный подвигъ, незамѣтный для глаза люд
скаго, подвигъ безкорыстнаго служенія Церкви и ближнему, под
вигъ самосовершенствованія и терпѣнія... II вотъ приблизился 
священный для нея часъ смерти, часъ тѣснѣйшаго соединенія 
со Христомъ, узрѣть Котораго дверію гроба она, какъ чистая 
сердцемъ праведница, безъ сомнѣнія была удостоена Богомъ.

„Такъ я знаю, точно знаю, что теперь ты паришь отъ удо
вольствія, какъ птица, и думаешь, будто уже сложила плоть 
свою; и если позоветъ время, ты легче скинешь ее съ себя, 
чѣмъ другіе скидываютъ платье, въ которое одѣты"... Этими 
словами 17-го письма Златоуста заключимъ и мы свое описаніе 
послѣднихъ дней св. Олимпіады *).

25-го іюля 408 года (или около этого года) тихо, безболѣз
ненно, радостно какъ бы уснула она на вѣки, предавъ свою чи
стую душу въ руки Господа своего.—„Опа вознеслась въ вѣчныя 
обители14, чтобы найти тамъ „воздаяніе за терпѣніе", какъ трога
тельно замѣчаетъ ея жизнеописатель. Ей было въ то время около 
38 лѣтъ.

Не стало кроткой ученицы Вселенскаго учителя, который 
еще раньше оставилъ землю. Угасли два великіе свѣтильника 
духовнаго свѣта.

Царство тьмы, казалось, водворилось на всемъ православ
номъ Востокѣ, затмивъ собою и то святое и свѣтлое, что еще

*) 17 Письмо.
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оставалось послѣ смерти патріарха и первой изъ діакониссъ. 
Повидимому, пе было человѣческихъ усилій вернуть прежній 
миръ Церкви, оправдать добродѣтель, обличить порокъ и вопію
щую несправедливую ложь... Но, пе будемъ спѣшить съ нашими 
несовершенными человѣческими умозаключеніями. Вспомнимъ 
вмѣстѣ съ Златоустомъ о томъ „Правителѣ всѣхъ происшествій, 
Который не искусствомъ побѣждаетъ непогоды, но единымъ ма
новеніемъ укрощаетъ бурю“.

Теперь „время Господу дѣйствовать" •) (Пс. 118, 126)—повто
римъ мысль пророка и скажемъ съ святителемъ Иннокентіемъ, 
нашимъ русскимъ Златословомъ.

Пе прошло и 30 лѣтъ, какъ невидимый Руководитель исто
рическихъ событій и Глава Церкви Небесной и земной благоизво
лилъ -измѣнить весь ходъ текущихъ событій.

Оправдалось на дѣлѣ, что „гонитель жалокъ, достоинъ за
висти гонимый"... Праведный гнѣвъ Божій не замедлилъ пока
рать дѣлателей зла „и они, думая праздновать свою побѣду, 
въ дѣйствительности несли страшное пораженіе, терзаясь и душой 
и тѣломъ" **)

Императрица Евдоксія еще при жизни Златоуста умерла въ 
ужасныхъ страданіяхъ отъ рожденія мертваго ребенка безъ обыч
наго христіанскаго напутствія. За нею съ изумительною бы
стротою понесли заслуженную кару и другіе изъ главныхъ вра
говъ Златоуста и его св. ученицы Такъ одинъ изъ дѣятелей 
„Собора при Дубѣ", еп. Киринъ Халкидопскій умеръ отъ анто- 
нова огня, вслѣдствіе разбереженной мозоли, на которую насту
пилъ Маруѳа, еп. Мартиропольскій. У него сгнили ноги. Одинъ 
изъ враговъ, унавъ съ лошади, моментально умеръ, другой ото
шелъ въ вѣчность отъ гнойной водянки, третій отъ рака па 
языкѣ. Неофилъ, еп. Александрійскій, временно избѣжавъ суда 
человѣческаго, не избѣжалъ Суда Божія. Онъ сошелъ съума и 
умеръ скоропостижно.

Императоръ Аркадій, устрашенный множествомъ бѣдствій: 
необычайно сильнымъ градомъ, небывалыми страшными земле
трясеніями и свирѣпыми бурями, разразившимися надъ Констан
тинополемъ, обратясь съ просьбою о молитвѣ къ подвижнику ,

*) Пппоконтій Херс. Послѣди, дни жизни ]'. н. I. Хр. стр. 544.
**) Жизнь Іоанна Злат. Поли, собраніе Твореній, 1 томъ, 1 кн., стр. 84, 

***) 'рамъ ЖСі СТр ду
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Нилу, получилъ отъ псго грозный отказъ молиться за преступ
ную столицу...

Не осталась безъ вознагражденія и попранная добродѣ
тель. Въ 434 году на патріаршій престолъ возведенъ былъ 
св. ІІроклъ, другъ и искрепный ученикъ св. Іоанна Златоуста. 
При немъ торжественно были перенесены св. мощи святителя 
Іоанна изъ Комманъ въ Константинополь. Сынъ Аркадія, Ѳеодо
сій II, и сестра его, благочестивая Пульхерія, склоняясь надъ 
ними, просили у мученика прощеніе за нанесенныя ему ихъ 
родителями оскорбленіе.

Имя Златоуста, пе смотря ни па какія сопротивленія враговъ, 
внесено въ диптихи святыхъ. Съ тѣхъ поръ опо съ благоговѣ
ніемъ призывается не только въ церквахъ Константинополя, гдѣ 
оно такъ недавно предавалось анаѳемѣ, но уже 1500 лѣтъ во 
всѣхъ церквахъ вселенной въ благословеніе христіанамъ произ
носится па отпускахъ, гдѣ бы ни совершилась установленная 
имъ литургія.

Не осталось въ безвѣстности и святая ученица его, блаженная 
Олимпіада. Еще самые первые дпи ея успенія о Господѣ украси
лись трогательнымъ преданіемъ. Св. Олимпіада явилась въ сон
номъ видѣніи митрополиту Никомидіи еще до погребенія сво
его и сказала ему: „положи’ мое тѣло въ гробъ, поставь гробъ 
въ лодку и предоставь его теченію Босфора: гдѣ гробъ мой 
остановится, тамъ меня и погребите" *) . Митрополитъ исполнилъ 
желаніе святой. Лодка съ гробомъ долгое время носилась по 
волнамъ, пока пе остановилась близъ мѣстечка Врохдиса, па 
противоположномъ отъ Константинополя берегу, близъ монастыря 
св. Ѳомы. Въ это самое время игуменъ имѣлъ видѣніе: явив
шійся ему во снѣ ангелъ открылъ ему, что у берега останови
лись священныя останки св. Олимпіады въ лодкѣ. Опъ повелѣлъ 
ему взять ихъ, принести въ монастырь и поставить на жертвен
никъ. При возвѣщеніи этихъ словъ ангела всѣ двери храма 
открылись сами собою. Видѣніе повторилось два раза. Игуменъ 
внялъ Божію гласу. Съ братіей съ Крестомъ и Евангеліемъ вы
шелъ опъ па берегъ рѣки, гдѣ нашелъ лодку съ гробомъ и 
мощами святой діакониссы. Братія обители съ благоговѣніемъ 
подняла гробъ со священными останками, перенесла его въ

*) Ѵііао «ансіае Оіуіпріаіііч еі паггаііо Бсг^іа’е <1о е.ііігЛсіп ігапяіаііопв. Ана- 
1ес(а Боііашііапа. Т. ХА', Р. IV, 402—416. Отсюда заимствовано все послѣднее 
повѣствованіе.
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храмъ св. Ѳомы, поставивъ, по повелѣнію Ангела, на жертвен
никъ. Отъ святыхъ мощей исцѣлялось множество больныхъ.

Черезъ 200 лѣтъ па мѣстечко Врохдисъ напали дикари, ко
торые сожгли монастырь и храмъ св. Ѳомы. Св. мощи Олим
піады остались невредимыми среди пламени. Узнавъ объ этомъ, 
патріархъ Константинопольскій Сергій повелѣлъ перенести свя
тыя останки въ столицу. При перенесеніи ихъ изі петлѣпнаго 
тѣла Олимпіады потекла кровь. Церковь приняла это, какъ знакъ 
безкровнаго мученичества святой исповѣдницы.

Рака съ петлѣнпыми мощами святой Олимпіады была поста
влена въ основанномъ ею монастырѣ. Монастыремъ св. Олимпіады 
послѣ ся смерти управляла, по ея завѣщанію, Марина. Послѣ 
Марины настоятельницею обители сдѣлалась Елисандія—діако
нисса, родственница св. Олимпіады.

Опа руководила ввѣренныхъ ей сестеръ по правиламъ, оста
вленнымъ основательницею обители. Было время, когда мона
стырь былъ упраздненъ, по при Юстиніанѣ (7 вѣкъ) онъ былъ 
снова возстановленъ, послѣ чего въ скоромъ времени игуменіей 
обители св. Олимпіады сдѣлалась Сергія.

При пей совершилось перенесеніе мощей святой угодницы 
Божіей (между 610—638 годами). Игуменія Сергія составила 
жизнеописаніе святой основательницы и оставила намъ нѣкото
рыя интересныя подробности о ея погребеніи, прославленіи и о 
судьбѣ ея монастыря. Здѣсь мы приведемъ лишь немногіе факты 
изъ ея простого и задушевнаго разсказа, бросающіе, между про
чимъ, свѣтъ па судьбу обители св. діакониссы Олимпіады послѣ 
ея славнаго преставленія. Во время мятежа, нанесеннаго мятеж
нымъ Никою (532 г.) „случился", какъ говоритъ Сергія, „пожаръ 
великаго собора и тогда сгорѣлъ вмѣстѣ съ нимъ и монастырь 
св. Олимпіады, какъ прилегающій къ нему. Все имущество мона
стыря при этомъ пропало, а всѣ жившія въ немъ спаслись бѣг
ствомъ" *), кто въ чемъ былъ (такъ какъ, по всей вѣроятности, 
пожаръ былъ ночью). „Монахини нашли себѣ пріютъ въ сосѣд
немъ монастырѣ св. Мины. Онѣ прожили здѣсь въ теченіе 
6 лѣтъ, благодаря тому, что близъ монастыря св. Мины находился 
пустой домъ, называемый „домомъ машинъ" и мельница. Для 
монахинь было, такимъ образомъ, большимъ утѣшеніемъ прожи
вать неподалеку отъ своего бывшаго монастыря".

) Асііі ВоПаіііІііпні, т. XV, стр. 400—433.
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Затѣмъ игуменія Сергія разсказываетъ, какъ на мѣстѣ 
сгорѣвшей церкви выстроенъ былъ новый соборъ Юстиніаномъ, 
а на мѣстѣ стараго монастыря имъ же выстроенъ былъ новый, 
„такъ что сбылось, по мнѣнію игуменіи Сергіи, обѣщаніе свя
той, сказавшей, что съ Вами я пребуду всѣ дни жизни вашей"...

Когда мощи св. основательницы были торжественно пере
несены въ ея«обитель, опа явилась въ сонномъ видѣніи, по сло
вамъ Сергіи, одной изъ сестеръ и сказала ей: „Ну, вотъ, послѣ 
столькихъ лѣтъ, я пришла поселиться съ вами и уже впредь 
васъ не оставлю"...

Затѣмъ игуменія Сергія говоритъ о благодатныхъ исцѣле
ніяхъ отъ мощей св. Олимпіады, которыя получали многіе не
дужные, съ вѣрою приходившіе въ обитель ея. Отдѣльныхъ слу
чаевъ исцѣленій игуменія Сергія не называетъ, говоря, что „бла
женны невидѣвшіе, но увѣровавшіе", и прибавляетъ, что „если 
бы она пожелала въ малой мѣрѣ перечислить всѣ дѣянія святой, 
у нея не хватило бы времени для повѣствованія о нихъ".

Ни церковь, ни исторія, не захотѣли разлучить и послѣ 
смерти св. Олимпіаду отъ ея духовнаго руководителя и отца. 
Онѣ соединили ея память съ памятью св. Іоанна Златоуста. 
И святая Олимпіада вслѣдъ за учителемъ своимъ была сопри
числена къ лику святыхъ и имя ея вписано въ диптихи свя
той Православной Вселенской Церкви, какъ имя исповѣдницы, 
безкровной мученицы, подвижницы и великой праведницы, ко
торая своею жизнью оставила намъ примѣръ христіанскаго само
отверженія, доведеннаго ею до высшихъ степеней возможнаго 
на землѣ совершенства.

VI.
Святыя и благочестивыя жены-діакониссы оть I до 

VIII вѣка.
(Ихъ жизнеописаніе и дѣятельность

1 вѣкъ. Си. Фпва, Гранта діакониссы.—II вѣкъ. Свв. Татіана, Діонисія—діа
конисса.—111 вѣкъ. Св. Платовида—діаконисса.—IV и V вѣка. Свв. и благоч. 
діакониссы: св. Публія, св. Нонна, св. Макрина. Лампадія—дѣвица, св. Ѳеозе- 
вія, Арііста, Сальвина, Пѳнтадія, Ампрукла (Ирокла), Сабипіана (Савиніапа), 
св. Олимпіада, Палладія, Мартирія, Елисаидія, св. Кандида, св. игуменья Ѳео- 
дула, свв. Мавра и Домника.—V вѣкъ. V вѣкъ.—Свв. Ксенія—діаконисса 
Романа—діаконисса, Евфпмія—діаконисса. — Нѣсколько словъ о діакопвпсахъ 

отъ V до VIII вѣка.—Заключеніе.

Жизнеописанія составлены преимущественно по „Житію Восточныхъ 
подвижницъ св. митр. Фил. Черниг.*'—Другія читанныя помѣчены.
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Кромѣ св. Олимпіады мы встрѣчаемся па протяженіи пер* 
выхъ пяти вѣковъ еще со многими выдающимися личностями, 
извѣстными въ исторіи церкви подъ именемъ діакониссъ. Здѣсь 
мы приведемъ краткія свѣдѣнія о двадцати пяти извѣстныхъ 
намъ женахъ-діакониссахъ *).

Святыя и праведныя жены-діакониссы I вѣка.
1. Фива—діаконисса.

О Фивѣ упоминаетъ апостолъ Павелъ въ Посланіи къ Рим
лянамъ: „Представляю вамъ Фиву, сестру пашу, діакониссу цер
кви Кепхрейской: примите ее для Господа, какъ прилично свя
тымъ, ибо опа была помощницей многимъ и мнѣ самому" (Рм. 
16, 1—2).

2. Грапта—діаконисса (100 годъ).
О Грантѣ—діакониссѣ упоминаетъ Ермъ, мужъ апостоль

скій, въ своемъ сочиненіи „Пастырь".
Старица, символъ церкви, въ видѣніяхъ являвшаяся Ермѣ, 

обѣщала открыть многое и „велѣла потомъ записать все и сооб
щить Клименту, епископу Римскому, чтобы опъ разослалъ списки 
въ подвѣдомыя епархіи, и Грантѣ—діакониссѣ, чтобы опа пере
дала то вдовицамъ и сиротамъ" **).

Святыя и благочестивыя жены-діакониссы II вѣка.
3. Св. муч. Татіана.

Св. Татіана происходила изъ знатной римской фамиліи. 
Отецъ ея былъ трижды консуломъ. Онъ былъ тайнымъ христіани
номъ. Дочь свою, Татіану, опъ воспиталъ въ христіанскомъ бла
гочестіи, научивъ ее всѣмъ книгамъ Священнаго Писанія. Ей 
предстояла обычная участь богатой невѣсты—блестящій бракъ и 
жизнь среди всякихъ удовольствій, но душа ея требовала 
иного. .

Уязвленная любовію къ Богу и къ ближнему, она отказа
лась отъ замужества, отъ блеска и роскоши родительскаго дома 
и отъ многочисленныхъ пріемовъ. Всѣ свои силы и способности 
опа отдала Церкви. Опа много молилась, проводила жизнь въ 
постѣ и подвигахъ. За свои выдающіяся добродѣтели и подвиж
ническую жизнь опа была поставлена діакониссой.

*) См. приложеніе. Примѣчаніе 9.
**) Изъ I бесѣдъ но рук. кн. „Пастырь" еп. Ѳеофана. Стр. 8—9.



220

О ея дѣятельности въ санѣ діакониссы мало извѣстно.—• 
2-Й вѣкъ былъ вѣкомъ гоненій; христіане того времени совер
шали свои церковныя собранія и добрыя дѣла въ тайнѣ, избѣ
гая гоненій до времени, указаннаго Богомъ. II праведность св. 
Татіаны увѣнчалась мученическимъ вѣнцомъ. Память ея воспо
минается Св. Церковью 12-го января.

4. Св. Діонисія—діаконисса.
О святой Діонисіи извѣстно только, что у абиссинцевъ и 

коптовъ опа почиталась между святыми и что опа была діако
ниссою.

Св. жены діакониссы 111 вѣка.

5. Св. Платонида—діаконисса.
Во второй Сиріи, иначе Мессопотаміи, въ 300 году суще

ствовала древняя обіципа дѣвъ. Основательницею этой Низибій- 
ской обители была святая діаконисса Платонида. Она была при
мѣромъ строгой благочестивой жизни для находящихся подъ ея 
руководствомъ 50 дѣвъ, посвященныхъ Богу. Уставъ ея обители 
былъ особенный и замѣчательный по тому времени. Сестры при
нимали пищу разъ въ день. Въ пятницу онѣ не должны были 
заниматься даже рукодѣліемъ, а съ утра до вечера проводили 
время въ молитвѣ, не выходя изъ дома молитвы. Послѣ молитвъ 
и пѣснопѣній читалось и объяснялось Священное Писаніе.

По правиламъ строгой иноческой жизни этой обители вос
питались впослѣдствіе высокія подвижницы, изъ которыхъ осо
бенно извѣстны имена: Вріенпы, Ѳомапды, Іеріи. Самымъ же 
лучшимъ цвѣтомъ въ этомъ Божьемъ саду была св. мученица 
Февронія.

Достовѣрпо неизвѣстно, была ли св. Платонида діакониссою 
до основанія обители дѣвъ-отшельпицъ, или строгое подвижни
чество опа соединяла съ дѣятельной жизнью діакониссы.

Вѣроятнѣе всего предположить первое, иначе, едва ли опа 
могла сосредоточить все свое вниманіе па основаніи столь строго 
молитвеннаго подвижническаго устава.

Святыя и благочестивыя жены-діакониссы IV и V вѣка.

6. Св. Публія—діаконисса.
Св. Публія происходила изъ Антіохіи отъ благородныхъ ро

дителей. Опа жила около 2-й половины IV столѣтія. По желанію 
своихъ родителей Публія выдана была замужъ за благороднаго
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антіохійца, но съ мужемъ жила не долго, такъ какъ мужъ ея 
скоро умеръ.

У нея былъ единственный сынъ, Іоаннъ, котораго она воспи
тала, какъ истиннаго христіанина.

Со времени вдовства своего блаженная Публія вела строгую 
жизнь, проводя время въ постѣ и молитвѣ. За такую правдивую 
жизнь опа была почтена саномъ діакониссы,

Св. Публія собрала вдовъ и дѣвицъ, рѣшившихся, подобно 
ей, жить для Господа; съ ними проводила опа жизнь точно такъ, 
какъ писалъ св. Златоустъ, снявшій свою картину дѣвъ съ 
общины благородной Публіи; съ ними опа славила непрестанно 
Творца.

Надо замѣтить, чго нигдѣ язычество пе держалось такъ 
прочно, какъ въ Антіохіи, столицѣ Востока, въ самомъ началѣ 
христіанства. Здѣсь былъ сбродъ маговъ, жрецовъ. Это былъ го
родъ плясокъ, вакханалій, изступленныхъ оргій, наглаго развра
та, бѣшенной роскоши.

Когда-же явилось здѣсь христіанство, чудная перемѣна про
изошла въ роскошной столпцѣ. При Святомъ Златоустѣ въ Ан
тіохіи и ея окрестностяхъ были уже цѣлые сонмы подвижниковъ 
и подвижницъ, состоящихъ изъ благочестивыхъ, большею частію 
благородныхъ, дѣвъ. Вотъ что говоритъ св. Іоаннъ въ одной бѣ- 
сѣдѣ объ одной общинѣ дѣвъ, подъ которой историки подразу- 
мѣваютъ общину св. Публіи: „Дѣвы, еще не достигшія двадцати 
лѣтняго возраста, проводившія свое время въ своихъ покояхъ, 
воспитанныя въ нѣгѣ, почивавшія па мягкомъ ложѣ, пропитан
ныя благовоніемъ и дорогими мастями, нѣжныя по природѣ и 
еще болѣе изнѣженныя отъ усердныхъ ухаживаній, пе знавшія 
въ продолженіи цѣлаго дня другого занятія, какъ только укра
шать свою наружность, носить па себѣ золотые уборы и преда
ваться сластолюбію, пе дѣлавшія ничего, даже для себя, но имѣв
шія множество служанокъ, носившія одежды болѣе нѣжныя, чѣмъ 
самое ихъ тѣло, употреблявшія топкія и мягкія покрывала, по
стоянно наслаждавшіяся запахомъ розъ и подобныхъ благово
ній, эти дѣвы, бывъ внезапно объяты огнемъ Христовымъ, бро
сили всю эту роскошь и пышность; забывъ о своей нѣжности, 
о своемъ возрасть, разстались со всѣми удовольствіями, и по
добно храбрымъ борцамъ, вступили па поприще подвиговъ. Я 
слышалъ, что эти столь нѣжныя дѣвы достигли такой строгости 
въ жизни, что одѣвали па свои нагія тѣла самыя грубыя вла-
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сяницы; поги ихъ оставались босыми, ложемъ ихъ были тро
стниковые прутья, большую часть ночи проводили онѣ безъ сна. 
Трапеза у нихъ бываетъ только вечеромъ, трапеза, на которой 
нѣтъ ни травъ, ни хлѣба, а только бобы, горохъ, елей и смоквы. 
Постоянно заняты онѣ пряденіемъ шерсти и другими болѣе труд
ными рукодѣліями, чѣмъ какими занимались у нихъ служанки.

Онѣ взяли на себя трудъ лсчить больныхъ, носить одры 
ихъ, умывать ихъ ноги.—Многія изъ нихъ занимаются приготов
леніемъ пищи*)“.

Христовымъ огнемъ, о которомъ говоритъ Златоустъ, горѣ
ла душа благородной Публіи. Такъ прожила опа, подвизаясь 
подвигомъ добрымъ со своими сестрами нѣсколько лѣтъ.

Однажды Юліанъ отступникъ посѣтилт, Антопіохію съ цѣлію 
преслѣдованія христіанъ. Проходя мимо молитвеннаго дома св. 
Публіи, онъ услышалъ пѣніе. Подвижницы пѣли утреннюю хва
лу Богу и въ .это время громче обычнаго запѣли, считая гони
теля христіанъ достойнымъ презрѣнія: „Идоли языкъ сребро и 
злато, дѣла рукъ человѣческихъ" (Пс. 16, каѳ. 113), возглашали 
онѣ съ Давидомъ, и, его словами изображая безчувственность 
идоловъ, съ его-же негодованіемъ пѣли далѣе: „подобны имъ да 
будутъ творящій я и вси надѣющійся напь“.... (Псл. ЬХШ, 16).

Слыша это, нечестивый императоръ разгнѣвался и запре
тилъ пѣть псалмы, когда онъ будетъ проходить мимо... Св. Пуб
лія однако при обратномъ шествіи императора мимо ея обители, 
снова приказала сестрамъ громко пѣть: „Да воскреснетъ Богъ и 
расточатся врази Его“... (Пс. 17, 1). Юліанъ въ бѣшенствѣ при
казалъ привести къ себѣ начальницу хора. Передъ нимъ пред
стала старица, по лѣтамъ своимъ достойная всякаго уваженія, 
по своимъ высокимъ добродѣтелямъ и качествамъ пользовавшаяся 
всеобщимъ уваяіспіемъ въ Антіохіи... Не смотря па это, Юліанъ 
приказалъ одному изъ слугъ своихъ бить по щекамъ исповѣд
ницу правды и несчастный исполнитель воли царевой обагрилъ 
свои руки кровію ея. Безтрепетная діаконисса говорила импера
тору, что считаетъ истину Божію выше всего, по что опа жалѣ
етъ о больной душѣ его. Съ хвалою Богу на устахъ возвратилась 
она въ свою обитель Считая ІОліаиа-Отступпика одержимымъ 
злымъ духомъ, подобно Саулу, опа продолжала пѣть для него

*) II Бесѣда па Посл.: къ Кф'ёс. Твор. Св. Іоанна Злат.
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псалмы Давида въ надеждѣ, что измѣнникъ Христа вернется въ 
Церковь.

Недолго послѣ этого случая длилась жизнь св. Публіи... 
Въ скоромъ времени опа въ мирѣ предала духъ свой Богу, а 
Юліанъ погибъ па войнѣ.

7. Св. Нонна—діаконисса.
Мать св. Григорія Богослова, блаженная Нонна, была до

черью благочестивыхъ родителей Фильтата и Горгоніи, тетки св. 
Дмфилохія, епископа ИконніййКаго.

Родители воспитали дочь свою по строгимъ правиламъ хри
стіанской вѣры. Св. Нонна выдана была замужъ за Григорія Назі- 
анскаго, человѣка богатаго—владѣльца земель и рабовъ.

Къ великому горю благочестивой Поппы мужъ ея былъ 
язычникомъ. Много пролила она слезъ и молитвъ къ Ногу съ 
вѣрою, твердою, какъ камень, за Григорія. Она дѣйствовала на 
него и другими способами съ цѣлью пріобрѣсти его для Христа: 
пользовалась убѣжденіями, услугами, отлученіями, по болѣе 
всего примѣромъ своей безукоризненно чистой жизни. Господь 
впялъ ея слезамъ и молитвамъ и въ скоромъ времени дивнымъ 
образомъ черезъ небесное видѣніе Григорій сталъ христіаниномъ 
и, кромѣ того, сдѣлался священникомъ.

Св. Поппа была матерью двухъ сыновей: Григорія Богослова, 
какъ мы упомянули, и Кесарія и одной дочери, благочестивой— 
Горгоніи. Опа нѣжно любила дѣтей, по выше всего чтила Хри- 
ста-Бога, потому опа направляла воспитаніе дѣтей такъ, чтобы 
въ нихъ отобразить Христа. Съ ранняго дѣтства знакомила опа 
ихъ съ книгами Священнаго писанія. Старшаго сына Григорія 
еще до рожденія его она посвятила Богу.

Когда же супругъ Нонны, Григорій, былъ хиротонисанъ во 
епископы, благочестивая Поппа посвятила себя болѣе ревностному 
служенію Богу и ближнимъ въ санѣ діакониссы.

Св. Поппа много помогала своему епископу въ званіи діако
ниссы, такъ что еі’о успѣхи въ управленіи паствою въ особыхъ 
трудныхъ случаяхъ приписывались особенно ‘умнымъ мыслямъ 
святой его супруги.

Мы приведемъ здѣсь нѣсколько подробностей о характерѣ 
жизни св. діакониссы. По словамъ сына ея, Григорія Богослова: 
„она знала одно истинное благородство—быть благочестивой и 
знать, откуда мы произошли и куда пойдемъ; одно надежное и
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неотъемлемое богатство—тратить свое имущество для Бога и 
нищихъ, особенно же для обѣднѣвшихъ родственниковъ. Удовле
творить только ихъ нуждамъ, по ея мнѣнію, значило не прекра
тить бѣдствіе, а напомнить о немъ; благодѣтельствовать же 
со всею щедростью почитала опа дѣломъ, которое могло доставить 
и ей прочную славу и имъ совершенное утѣшеніе.

„Если однѣ изъ женъ отличаются бережливостью, а другія 
благочестіемъ, то она превосходила всѣхъ и тѣмъ и другимъ и 
въ каждомъ достигла верхъ совершенства, и оба умѣла соединить 
въ одной себѣ. Попечительпостью и неусыпностью, по предписа
ніямъ и правиламъ Соломоновымъ для жены доблей она умно
жала все въ домѣ. Но и столько была усердна ко всему боже
ственному, какъ бы нимало пе занималась домашними дѣлами. 
Одно пе терпѣло у ней ущерба отъ другого, но одно другимъ 
взаимно поддерживалось. Укрылось-ли отъ нея какое время и 
мѣсто молитвы. О семъ у нея ежедневно была самая первая 
мысль. Лучше сказать, кто, приступая къ молитвѣ, имѣлъ 
столько упованія получить просимое? Кто оказалъ такое ува
женіе къ рукѣ и лицу священника? Кто такъ высоко цѣнилъ 
всякій родъ любомудрой жизни? Кто больше, чѣмъ опа, изну
рялъ плоть постомъ и бдѣніемъ? Кто благовѣйнѣе ея стоялъ 
во время всенощныхъ и дневпыхъ псалмопѣпій? Кто чаще ея 
восхвалялъ дѣвство, хотя сама несла брачныя узы? Кто былъ 
лучшей заступницей вдовъ и сиротъ? Кто въ такой мѣрѣ облег
чалъ состояніе плачущихъ? Подлинно жепо щедролюбивая...“ ).

... „Такъ велико было въ ней желаніе подавать милостыню. 
Все имущество, которое у нихъ было, почитала она скуднымъ 
для своего желанія. Если бы можно было, въ пользу нищихъ 
(какъ не разъ слышалъ я отъ нея) отдала бы себя и дѣтей" ■ ■).

... „Пустое слово пе выходило изъ устъ ея, и смѣхъ изнѣ
женный пе игралъ на щекахъ ея. Въ священныхъ собраніяхъ и 
мѣстахъ, кромѣ необходимыхъ и таинственныхъ возглашеній, ни
когда не слышно было ея голоса. Опа чествовала святыню мол
чаніемъ;'* ***)... „Никогда пе обращалась спиной къ досточтимой 
трапезѣ; не плевала па полъ въ Божьемъ храмѣ. Встрѣтясь съ 
язычницею, никогда пе слагала рукъ съ рукою, хотя бы встрѣ-

*) Тв. Гр. Вог. II т. стр. 119—120.
**) Твор. Грпг. Вог. II томъ стр. 120.

***) Твор. Гр. Вог. Ор. 4, 43.
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тившая отличалась скромностью и была изъ самыхъ близкихъ... 
Но всего удивительнѣе то, что опа хотя и сильно иораясалась 
горестями, даже чужими, однако же никогда пе предавалась 
плотскому плачу до того, чтобы скорбный гласъ исторгся прежде 
благодаренія, или слеза упала на вѣжды, таинственно запеча
тлѣнныя, или при наступленіи праздника оставалась на пей пе
чальная одежда, хотя неоднократно и многія постигли ее скорби. 
Ибо душѣ» боголюбивой свойственно подчинять Божествеппому 
все человѣческое. Умолчу о дѣлахъ, еще болѣе сокровенныхъ, 
которымъ свидѣтель одинъ Богъ и о которыхъ знали вѣрныя ра
быни, бывшія въ томъ ея повѣренными, показавши пе малые 
успѣхи въ благочестіи съ самаго начала" *).

Этимъ сообщеніемъ св. Григорія Богослова о своей святой 
матери окончимъ краткое сказаніе о жизни святой Нонны.

Въ 374 году почилъ столѣтній старецъ Григорій Назіанскій. 
Блаженная Нонна послѣ его смерти почти пе выходила изъ 
храма, гдѣ и скончалась въ скоромъ времени на молитвѣ.—Па
мять ея празднуется 5 августа.

8. Св. Макрина.
О святой Макринѣ, сестрѣ Св. Василія Великаго и Григорія 

Нисскаго, говорится, что опа, будучи дѣвою, еще до посвященія 
себя жизни монашеской, была діакониссою **).

Кромѣ этого упоминанія, о дѣятельности Макрины въ санѣ 
діакониссы ничего неизвѣстно такъ, что во многихъ жизнеопи
саніяхъ ея говорится лишь о жизни ея въ домѣ родительскомъ 
и о ея монашескихъ подвигахъ.

Св. Макрина,—дочь благочестивыхъ родителей Василія и св. 
Эмиліи,—отличалась необыкновенно высокими душевными каче
ствами и удивительной красотой тѣла. Многіе искали ея руки. 
Выборъ отца палъ па одного юношу, который вскорѣ умеръ, пе 
успѣвъ вступить въ бракъ съ Макрипою. Когда родители стали 
предлагать ей другихъ жениховъ, она отвѣчала: „женихъ мой пе 
умеръ, онъ только въ отлучкѣ, зачѣмъ же измѣнять ему". Опа 
осталась дѣвою до смерти. Воспитанная благочестивой и Св. Ма- 
крипой, бабкою ея отца, и матерью своею св. Эмиліею,—этими 
благочестивыми женами въ строгомъ благочестіи, Макрина уже

*) Твор. Григ. Вог. II т. стр. 109—110.
**) Гр. НисскіЛ. Житіе Макрины т. II, стр. 180.
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съ юныхъ лѣтъ была по истинѣ красавицею пе только тѣлесно, 
но и духовно. Трогательная дружба связала мать и дочь. „Дру
гихъ дѣтей", говорила Эмилія, „носила я лишь нѣсколько вре
мени, а съ Макриною не разлучалась никогда". Нѣсколько слу
жанокъ не могли выполнить столько порученій, сколько выполняла 
ихъ одна Макрина, и мать нѣжно любила ее за ея трудолюбіе и 
скромность.

Изъ этой глубокой привязанности матери къ дочери выте
кала неоцѣненная польза для обѣихъ: мать управляла чувствами 
дочери, а дочь окружала мать самыми нѣжными заботами. Когда 
умеръ отецъ, Макрина становится главной помощницей матери 
по управленію имѣніями, находившимися въ разныхъ областяхъ 
Малой Азіи, родины ея семьи. Важнѣе же всего было то, что 
Макрина имѣла огромное вліяніе па нравственный бытъ всей 
семьи. Хотя мать стояла па высокой степени нравственной жизни, 
по Макрина нечувствительно вела ее выше и выше примѣромъ само
отверженной своей жизни. Она воспитала Великаго Василія. 
Внушая ему любовь къ изученію Евангельской мудрости, она 
имѣла сильное вліяніе па выборъ дѣятельности будущаго святи
теля. Она образовала другого своего брата, Истра, какъ вторая 
мать и наставница. Когда всѣ ея братья и сестры достигли совер
шеннолѣтія и могли жить самостоятельно, Макрина склонила 
мать удалиться съ нею въ монастырь.

Мать и дочь построили обитель въ Понтѣ, на берегу рѣки 
Ириды, недалеко отъ города Ивора. Тамъ, отстранивъ все, что 
могло разсѣивать ихъ, измѣнили онѣ свой образъ жизни, про
водя время въ строгомъ постѣ и воздержаніи отъ всего, въ бдѣніи 
и молитвахъ. Онѣ стали жить въ простыхъ, бѣдныхъ келіяхъ 
безъ всякаго убранства и удобства. Служанокъ своихъ онѣ обра
тили въ подругъ, ничѣмъ не отличался отъ пихъ. Блаженная 
Макрина восходила отъ совершенства къ совершенству, съ твер
достью побѣждая въ себѣ грѣховыя наклонности.

Потерявъ 2-хъ братьевъ, а среди пихъ Василія Великаго, 
равно какъ и блаженную Эмилію, нѣжно любимую мать свою, 
Макрина, достигнувъ великихъ добродѣтелей и духовной мудро
сти, мирно отошла ко Господу. При смерти ея присутствовалъ ся 
братъ, Св. Григорій Нисскій.

Послѣ смерти ея остались лишь: худая мантія, наметка и 
башмаки; крестъ и маленькое желѣзное кольцо, въ которомъ была 
частица мощей. „Раздѣлимъ наслѣдство", сказалъ святитель Вес-
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тіапѣ, благочестивой женщинѣ, одѣвавшей Макрину: „возьмите 
себѣ крестъ, а мнѣ дайте кольцо**.

Память Св. Макрины празднуется 19 іюля.
(Продолженіе слѣдуетъ.)

Памяти дорогого и незабвеннаго учителя Михаила 
Осиповича Вержболовича *).

12-го января тонущаго года исполнилось ровно полгода, какъ Москов
ская Духовная Семинарія лишилась одного азъ своихъ выдающихся препода
вателей, магистра богословія, Михаила Осиповича Вержболовича, Покойный пре
подавалъ философію, психологію и педагогику и по свопмъ талантамъ, научной 
эрудиціи, мягкости и благородству души—-привлекалъ п очаровывалъ но только 
сердца своихъ учениковъ. но, можно сказать, почти всѣхъ, кто такъ или иначе 
узнавалъ его. Ученики любили его до обожанія, слова его считались автори
тетными и неоспоримыми, и это, конечно, потому, что каждое его слово было 
строго продумано, взвѣшено, искренно и правдиво. Можно сказать, что этотъ 
человѣкъ никогда не лгалъ и не умѣлъ лгать.

Родился**) покойный Михаилъ Осиповичъ въ Мииской губерніи въ с. Ба
раки, Борисовскаго уѣзда (31 августа 1861 г.), а дѣтскіе годы его протекли 
въ м. Холопеничи того же уѣзда, гдѣ отецъ покойнаго былъ священникомъ. 
Учился онъ сначала въ Минскомъ Духовномъ Училищѣ, потомъ въ Минской 
Духовной Семинаріи, откуда, какъ лучшій ученикъ, былъ отправленъ на ка
зенный счетъ въ Кіевскую Духовную Академію.

Много работалъ покойный, когда учился въ семинаріи. Па своихъ уро
кахъ онъ иногда добродушно упрекалъ пасъ, своихъ учениковъ, что мы очень 
мало читаемъ. „Я, говорилъ онъ, въ ваши годы уже прочиталъ вотъ это, или 
вотъ то-то*.

Въ 1887 году Михаилъ Осиповичъ блестяще окончилъ Академію и полу
чилъ званіе «профессорскаго стипендіата*, т.-е. оставленнаго при Академіи для 
подготовки къ занятію имѣющихъ освободиться профессорскихъ каѳедръ.

По окончаніи стлпѳндіатскаго года, Михаилъ, Осиповичъ былъ назначенъ 
преподавателемъ словесности въ Симферопольскую Духовную Семинарію, а 
Черезъ годъ переведенъ на ту же каѳедру въ родную ему Минскую Духовную 
Семинарію. Въ Минскѣ покойный учительствовалъ шесть лѣтъ. Въ 1892 году 
(т.-е. черезъ четыре года по окончаніи Академіи) — Михаилъ Осиповичъ напе
чаталъ свое магистерское сочиненіе „Пророческое служеніе въ царствѣ Израиль
скомъ*,—которое блестяще и защитилъ въ Кіевской Духовной Академіи и былъ 
УДостоонч, степени магистра Богословія.

Здѣсь же, въ Минскѣ покойный написалъ исторію Минской Духовной 
Семинаріи (ко дню столѣтняго юбилея) и рядъ статей вч. духовныхч> журна
лахъ „Вѣра п Разумъ" и „Душеполезное Чтеніе".

Ві. годы своего студенчества, я встрѣтился со священникомъ о. Шуме- 
тплло, бывшимъ ученикомъ Михаила Осиповича по Минской Семинаріи. 
О. ПІумотилло передавалъ и сохранилъ самыя свѣтлыя воспоминанія о М. О. 
Вержболовичѣ.

Въ 1895 году Михаилъ Осиповичъ былъ переведенъ въ Московскую Ду
ховную Семинарію преподавателей!, философскихъ продметовч. (логики, фило
софіи, психологіи и педагогики). Въ Москвѣ Михаилъ Осиповичъ скоро сталъ

*) По случаю полугода со дня его кончины (12 января сего года. Скон
чался 12 іюля 1911 года).

**) Болѣе подробный некрологъ составленъ г. Скрынчепко и напечатанъ 
въ Минскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. •
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извѣстенъ, какъ прекрасный преподаватель и педагогъ и кромѣ Семинаріи 
онъ былъ преподавателемъ (психологіи) въ Лицеѣ Цесаревича Николая, въ 
Александровскомъ Институтѣ и женскихъ гимназіяхъ Алелоковой и Ежовой.

Здѣсь же Михаилъ Осиповичъ получилъ предложеніе отъ одного изъ 
профессоровъ Кіевской Духовной Академіи—рекомендовать его (Вѳриіболовича} 
ва профессорскую каѳедру въ Кіевскую Духовную Академію, но Михаилъ Оси
повичъ отказался отъ атого предложенія.

За московскій періодъ своей жизни Михаилъ Осиповичъ написалъ нѣ
сколько крупныхъ и цѣнныхъ научныхъ сочиненій, папр.: .Спиритизмъ предъ 
судомъ науки и христіанства", „Міръ таинственныхъ явленій", „Обзоръ рус
ской психологіи", „Обзоръ иностранной психологіи" и др.

За свою честную и весьма полезную службу покойный былъ награжденъ 
орденами до св. Анны 2-й степени включительно. До славу его должна со
ставлять, какт> уже и сказано раньше, та любовь и высокое уваженіе, которыми 
окружали его не только ученики, но л простые знакомые.

Весною прошедшаго года Михаилъ Осиповичъ вдругъ сталъ чувствовать 
себя худо. У него оказался ракъ пищевода. Покойный таялъ съ каждымъ- 
днемъ; пищу онъ уже принимать не могъ. Перемогаясь, па сколько хватало 
силъ, онъ ходилъ в'ь классы и на экзамены, пока не занемогъ окончательно. 
Видѣвшіе ого уже сознавали ясно печальный копецъ, и ученики затосковали 
и искренно жалѣли любимаго учителя.

Михаилъ Осиповичъ сперва лежалъ 11 дней въ Московской Евангеличе
ской больницѣ, а потомъ въ клиникѣ раковыхъ опухолей имени Морозова, 
гдѣ ому проф. Зыковъ сдѣлалъ операцію, вставивъ снаружи въ желудокъ 
трубку для принятія пищи.

Настало лѣто. Больного потянуло па родину въ Минскъ, къ своимъ 
роднымъ, куда опъ и пріѣхалъ 4 іюля, а 12-го числа того же мѣсяца Михаила 
Осиповича уже пе стало.

Какъ истинный идеалистъ, опъ умеръ бѣднякомъ, оставивъ жену п трое 
дѣтей, которыхъ такъ горячо любилъ, что могъ спокойно заниматься только 
тогда, когда его окружали его дѣти.

Итакъ, Михаила Осиповича но стало. Не стало талантливаго преподава
теля и рѣдкаго человѣка. Для васъ, его учениковъ п друзой, образч, этого 
чуднаго наставника останется неизгладимымъ. Мы по видѣли его мертвымъ. 
Онъ ушелъ отъ пасъ живымъ. Онъ и сейчасъ живъ для пасъ, живъ въ своихъ 
прекрасныхъ урокахъ, живъ въ благородныхъ порывахъ своей души.

Вѣсть о смерти Михаила Осиповича распространила всеобщее уныніе въ 
Московской Духовной Семинаріи.

15-го октября только что истекшаго года послѣ сокращенныхъ уроковъ 
въ церкви Московской Духовной Семинаріи была совершена заупокойная ли
тургія по Михаилѣ Осиповичѣ, а также и по нѣкоторымъ воспитанникамъ, 
скончавшимся въ прошедшемъ учебномъ году.

Божественную литургію совершалъ самъ о. ректоръ Семинаріи архи
мандритъ Борисъ, съ преподавателемъ гомилетики священникомъ о. Иліей 
Гумилевскимъ, съ духовникомъ Семинаріи о. Воздвиженскимъ и священни
комъ о. Кудиновымъ,

Вмѣсто причастнаго стиха преподавателемъ философіи С. Голощаповымъ 
бывшимъ ученикомъ покойнаго)—была произнесена рѣчь, посвященная па

мяти Михаила Осиповича. А предъ панпихпдою сказалъ краткое слово о почив
шихъ ученикахъ о. ректоръ Семинаріи.

■ Вся служба носила глубоко-печальный характеръ, по было пріятно ви
дѣть и ту любовь, съ какой почтена была память покойнаго его сослуживцами 
и учениками.

Да будетъ вѣчная память дорогому учителю, и пусть его идеи живутъ- 
и вдохновляютъ насъ, бывшихъ его учениковъ!
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Р Ѣ ч ь, 
посвященная памяти Михаила Осиповича и произнесенная бывшимъ ученикомъ покой
наго и его преемникомъ по каѳедрѣ философіи въ Московской Духовной Семинаріи

С. И. Голощаповымъ. &
Други!., посмотрите какъ печально сейчасъ въ природѣ. Осень. Небо по- 

Дергинается сѣрымъ туманомъ и холодный вѣтеръ нагоняетъ тучи, срываетъ 
послѣдніе листья съ деревьевъ и они. желтые и сухіе кружатся и шумятъ вч. 
воздухѣ, безжизненно падая па холодную и сырую землю.

А вѣдь такъ недавно эти деревья, теперь оголенныя и съ виду лишен
ныя жизни—такъ недавно они цвѣли и красовались, одѣтыя зеленой листвою 
и часто душистыми и сочными плодами.

И вспомнивъ объ этой красѣ лѣта, объ этихъ цвѣтущихъ деревьяхъ, не
вольно вспоминаю и великихъ и мудрыхъ мужей, которые въ самыхъ этихъ 
явлоніяхт. природы—искали глубокаго смысла и наученія.

Вотъ, великій Сократъ, краса и свѣточъ древняго міра, ведетъ разго
воръ со своимъ ученикомъ Фэдромъ: „Пойдемъ по точенію Иллиса, говоритъ 
Сократи, и остановимся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы намъ никто но помѣшалъ*. 
.Видишь ты этотъ высокій платанъ?—отвѣчаетъ Фэдръ,—тамъ свѣжій воздухъ 
и трава, гдѣ мы можемъ сѣсть".

II Сократъ наслаждается и цвѣтами, и тѣнью дерева, и свѣжестью теку
щаго вблизи источника и даже мелодичной трескотней цикадъ (кузнечиковъ). 
И сейчасъ же, указывая па эту неумолчную трескотню — даетъ наста
вленія Фэдру, что и мы по должны спать дномъ, а вѣчно трудиться, чтобы 
но стать посмѣшищемъ для этихъ неумолчныхъ пѣвцовъ.

И когда я вижу теперь умираніе природы, и когда вспоминаю о только 
что минувшей красѣ лѣта и о великомъ всемірномъ мудрецѣ—то невольно’ 
еще живѣе и больнѣе представляю себѣ утрату нашего общаго съ вами учи
теля мудрости, который еще такъ недавно былъ полонъ и высокихт. думъ и 
дивныхъ вдохновенныхъ рѣчей, кто цвѣлъ такъ красиво и питалъ пасъ такими 
сладкими душистыми плодами мудрости.

Онъ былъ поставленъ на ту отвѣтственную каѳедру, съ которой долженъ 
былъ вести нашу юную горячую мысль, стремящуюся познать первыя основы 
віякаго бытія, вести эту мысль къ самопознанію и истинному знанію. И онъ 
искусною рукою велъ насъ въ лабиринтѣ человѣческихъ мыслей и ученій, по 
тѣмъ тронамъ и путямъ, по которымъ человѣчество всегда жадно стремилось 
къ познанію начала всѣхъ началъ и цѣли всего существующаго, рвалось къ 
„Невѣдомому Богу*.

И вотъ подъ его вдохновенныя рѣчи мы проходили по древней Греціи, 
гдѣ, подъ колоннадами и портиками учили Сократъ, Платонъ и Аристотель. 
Онъ вводилъ пасъ далѣе въ мистическія школы неоплатониковъ, наконецъ, 
въ просвѣщенныя государства западной Европы, гдѣ великій Кантъ подвергалъ 
все критикѣ „чистаго разума” и гдѣ такъ пышно расцвѣла идеалистическая 
философія въ лицѣ Гегеля, Шеллинга и Фихте.

ІІ каждое ученіе этихъ мудрецовъ онт. разсматривая!, и взвѣшивалъ, п 
выбиралъ оттуда все цѣпное и прекрасное, что, какъ чистыя крупинки золота, 
глубокой человѣческой мысли п познанія истины „имѣетъ свою самоцѣнность* 
и неоспоримое достоинство.

Но и этого мало. Покойный наставникъ давалъ намъ больше того, чѣмъ 
Долженъ былъ сдѣлать. Вѣчно учась самъ, опъ обладалъ, кажется, неисчер
паемымъ родникомъ знаній но только философскихъ, но и литературныхъ и 
историческихъ и жизненно-практическихъ. Благодаря свѣтлой памяти, онъ хра
нилъ всѣ этп сокровища мудрости въ своемъ разумѣ, и всегда поражалч. насъ 
глубиной, массой и разнообразіемъ своихъ познаній.

Его уроки дѣлались живыми, какъ сама жизнь, интересными и увлека
тельными и подъ звукъ его рѣчей мы и вдохновлялись и наслаждались 
11 рукоплескали ему во время его уроковъ и всегда съ любовію вспоминали 
° немъ.
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Какъ истинныя психологъ, онъ зналъ вашу душу, зналъ и умѣлъ какъ 
надо сѣять въ насъ добрыя сѣмопа и никогда но ставилъ програды вашимъ 
стремленіямъ мысли и чувства ко всему доброму и прекрасному.

Мы искали и обращались къ нему за разъясненіемъ всѣхъ жгучихъ и 
животрепещущихъ вопросовъ, и онъ всегда охотно давалъ намъ отвѣтъ. Появлялся 
ли новый писатель, произошли ли какія перемѣны въ общественной жизни— 
онъ живо и художественно раскрывалъ намъ ихъ цѣну, указывая, какъ истин
ный мудрецъ, ихъ настоящія достоинства и недостатки, обнажая ложь, порокъ 
и заблужденіе во всой ихъ отвратительной неприглядности, и словомъ разума 
и правды, обращая на путь истины, добра и неподдѣльной красоты.

Но и этого мало. Какъ философъ и учитель, какъ психологъ по званію 
учителя психологіи, такъ и по знанію души человѣка, онъ былъ еще и педа
гогъ, не только по своой каѳедрѣ, но и па самомъ дѣлѣ.

Преподавая намъ педагогику, сѣя въ насъ психологнческн-умѣло сѣмена 
добра и разума, онъ и насъ училъ, какъ сѣять это доброе сѣмя.

Онъ любилъ нашу народную школу и насъ училъ любить ее. Онъ 
зналъ эту школу, гдѣ учатся дѣти деревни и улицы и пасъ всегда училъ 
тѣмъ вѣрнымъ „методамъ", слѣдуя которымъ, мы могли бы внести хоть искру 
свѣта въ эту тьму бѣднаго и простого народа. Бачинскій и Песталоцци—были 
всегда у пего для насъ примѣромъ, которыми видимо опъ восхищался самъ 
и заставлялъ восхищаться и насъ.

Такъ умѣлъ онъ, увлекаясь самъ, увлекать и насъ, горя самъ, зажигать 
п пасъ. 'II эти ого познанія, эта его любовь къ истинѣ и знанію—давали ому 
право занять съ честью каѳедру профессора въ любой высшей школѣ, но онъ 
добровольно отказался отъ поя, и скромная средняя школа можетъ съ гор
достью говорить, какіе талантливые и богато - одаренные учителя бываютъ 
въ ней.

Но въ чемъ была сила его познаній, что ему свидѣтельствовало объ 
истинѣ и давало твердое порвооснованіе для его философскихъ воззрѣній и 
изысканій? Одинъ русскій философъ изрокъ знаменитыя слова: „Какъ растеніе 
безъ корня, такъ и знаніе безъ вѣры не можетъ существовать”. Эти слова не
обыкновенно вѣрны, потому что начало всѣхъ началъ, цѣль и конецъ всякаго 
бытія, скрывается въ безконечной тайнѣ отъ человѣческаго разума временнаго 
и ограниченнаго. Эти перво-основы опъ долженъ принять на вѣру.

Здѣсь область вѣры, здѣсь начало религіозныхъ догматовъ и Богословія. 
Здѣсь вѣрующему уму и сердцу истину свидѣтельствуетъ уже Самъ Господь 
Богъ и въ своемъ писанномъ откровеніи и пописанномъ „естественномънравствен
номъ законѣ”. Эта-то вѣра всегда живымъ ключомъ била въ душѣ почившаго на
ставника, питала все его ученіе и оно получало оттого единую стройную систему и 
было жизненно и прочно, потому что было основано на недвижимомъ „камони вѣ
ры*. Отсюда вытекалъ и его идеализмъ и его скромность и ого религіозность и 
любовь къ церкви и церковной школѣ. Отсюда же открывается него необыкно
венная цѣнность для духовной школы и въ лицѣ его трудновозпаградимая для 
нея потеря.

Мало этого, пзъ этой ого религіозности проистекало живое исполненіе 
закона Божественной любви, такъ что мы по только потеряли въ немъ учителя, 
но и рѣдкаго человѣка, добраго друга, потеряли „золотое сердце”. Его заду
шевность, сердечность, искренность были извѣстны всѣмъ. Къ нему обраща
лись съ печалями, дѣлились съ нимъ и радостью, и никто никогда не слы
халъ, чтобы о комъ-либо онъ говорилъ худо. Благородство его ума соединя
лось въ помъ съ благородствомъ сердца.

Но довольно! Я говорилъ о тебѣ, дорогой учитель, потому что, какъ го
ворили Сократу ого ученики, „увидавъ его, по полюбить его невозможно, по
слушавъ его, нельзя о номъ по говорить”.—Твои высокія мысли, твои благо
родные порывы, останутся для насъ, твоихъ учениковъ, навсегда дорогимъ 
завѣтомъ.

А теперь, други, нашъ долгъ свято хранить эти его завѣты и за любовь, 
отвѣтить ему любовью.

Теперь опъ ушелъ отъ пасъ, въ непостижимый для насъ міръ вѣчности
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и безсмертія души, иъ который онъ горячо вѣрилъ, о которомъ училъ здѣсь 
на землѣ, созерцая его какъ-бы „въ зерцалѣ гаданій*.

И какъ онъ помогалъ намъ достигать знанія, такъ мы пашей молитвой 
должны помочь ему въ таинственномъ пути духовнаго богопознанія, гдѣ его 
душа созерцаетъ теперь тайны бытія лицомъ къ лицу. И вѣримъ, что по мла
денческой чистотіі своей души и по возвышенности ума, онъ увидитъ и Того, 
Кто есть источникъ Премудрости, Начало и 'Копецъ всего, Источникъ всякаго 
истиннаго бытія и блаженства, ибо сказано въ откровеніи: „Блаженпп чистіи 
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ". .

Приглашаю всѣхъ друзей и учениковъ покойнаго Михаила. Осиповича 
Вержболовича увѣковѣчить намять его. Желательно было бы учредить стипен
дію его имени для учащихся въ .Московской Духовной Семинаріи. Если же 
пожертвованій соберется недостаточно для фонда стипендіи,—то образовать 
хоть небольшой капиталъ, на проценты съ котораго давать награды ученикамъ 
за письменные или устные успѣхи по философіи. Если же и для такого фонда 
пожертвованій окажется мало, то сдѣлать что-либо въ Семинарскую церковь въ 
молитвенную память о почившемъ.

Пожертвованія направляются по адресу: Москва. Карѳтпая-Садовая, Ду
ховная Семинарія. Отцу Ректору архимандриту Борису.

Ученикъ и преемникъ по каѳедрѣ покойнаго С. Голощаповъ.

Апок. III, 20.
По землѣ Я хожу, незамѣтный, 
И друзей Себѣ вѣрныхъ ищу: 
Ставъ предъ дверью съ улыбкой привѣтной, 
Я упорно и громко стучу...

Стуку голосъ зовущій Мой вторить: 
Отворите, откройте!.. Стукъ-стукъ!..
Тотъ, кто встанетъ и двери отворитъ, 
Тотъ Мнѣ будетъ возлюбленный другъ...

По молчать, и Я Самъ отворяю
И стопою чуть слышной вхожу: 
Кто—со Мною, съ тѣмъ Я вечеряю, 
Сяду Самъ и его посажу!..

Я усталъ... Я измученъ дорогой...
Алчу Я... на дворѣ уже ночь...
Но глядятъ всѣ озлобленно-строго, 
И въ ихъ взорахъ читаю Я: „прочь!

Уходи: намъ самимъ не хватаетъ, 
Памъ самимъ дорогъ каждый кусокъ...
Духъ нашъ жалости больше не знаетъ, 
Ты не нуженъ намъ больше, Пророкъ!.." 

Тихо въ двери выхожу, и рыданья 
Закипаютъ въ уставшей груди:
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Словно вновь Я иду на страданья, 
Словно вновь Я—па крестномъ пути...

Да!.. Мнѣ въ сердце, какъ раны на плечи,
Какъ па голову—жгучій вѣнецъ,
Упадаютъ холодныя рѣчи
Милосердіе забывшихъ сердецъ...

Да, Я вновь одинокъ, какъ въ то время, 
Когда шелъ съ крестомъ па плечахъ: 
Снова давить тяжелое бремя, 
Снова слезы сверкаютъ в-ь очахъ...

Снова слышу одни лишь проклятья,
Какъ на Лобномъ въ предсмертный Свой часъ...
...О, ужели жъ второе распятье
Нужно Мнѣ претерпѣть ради васъ?

Или сердцемъ вы такъ озвѣрѣли, 
Что Мой зовъ непонятенъ сталъ вамъ? 
Или стука не слышите въ двери?
Иль не вѣрите кроткимъ словамъ?

О повѣрьте, Я васъ призываю!
Отворите Мнѣ двери сердецъ:
Я приду и у васъ вечеряю,
Я приду, а со Мной—Мой Отецъ!..

Н. Біъляевъ-Посадсній. 
6-го февр. 1912 г.

Лѣтопись епархіальной жизни.
Скромное юбилейное чествованіе протоіерея Д. 0. Пѣв- 

н п ц к а г о. Въ первыхъ числахъ января мѣс. с. г. исполнилось 50 лѣтъ служе
нія въ священномъ санѣ протоіерея Успенской церкви, извѣстной подъ именемъ 
Гребнсвской Божіей Матери, Димитрія Ѳеодоровича Пѣвницкаго. Маститый юби
ляръ, по присущей ему простотѣ и скромности, пе пожелалъ придать сему юбилей
ному торжеству характера помпезности. Никто изъ окружающихъ его родственныхъ 
лицъ, а также и сослуживцевъ не былъ имъ оповѣщенъ о таковомъ торжествѣ.

Только 7-го янв. послѣ всенощной члены причта были оповѣщены юбиля
ромъ о томъ, что опъ (юбиляръ) желаетъ помолиться у себя на дому предъ чудо
творной иконой Гребнсвской Божіей Матери и возблагодарить Пречистую Влады
чицу, что она помогла ему пройти трудный и тернистый 50-лѣтній путь священ
ства. 8-го утромъ чудотворная икона Гребнсвской Божіей Матери изъ храма въ 
сопутствіп самого юбиляра была несома къ нему на квартиру. Здѣсь былъ отслу
женъ молебенъ Спасителю и Чудотворной иконѣ Божіей Матери въ присутствіи 
самыхъ ближайшихъ родственниковъ юбиляра, пребывающихъ постоянно у него.
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Въ концѣ молебна мѣстнымъ о. діакономъ было провозглашено многолѣтіе юбиляру, 
а мѣстнымъ клиромъ весьма стройно, главное же—съ особеннымъ воодушевле
ніемъ — троекратно было исполнено „многая лѣта". По окончаніи молебна, 
мѣстный причтъ и трапезникъ поднесли юбиляру просфору, приготовленную спе
ціально для сею юбилейнаго торжества въ ночь на 8-е января; а отъ лица цер
ковнаго старосты была поднесена икона Спасителя въ серебряно-вызлачеиной ризѣ.

Послѣ; этого, по возвращеніи въ храмъ съ чудотворной иконой обратно, 
Юбиляръ совершалъ, какъ и всегда въ воскресный день, позднюю литургію; но 
совершалъ ее съ особымъ подъемомъ духовныхъ, и физическихъ силъ, такъ какъ, 
не смотря на свои почтенные годы (85 л.), троекратно преклонялъ колѣна земно 
но время пѣнія „Тебѣ поемъ".

Да дастъ Господь Вотъ здоровья маститому юбиляру, могущему и вч. скром
ности своей—быть великимъ, и да продлитъ жизнь его еще'на многіе годы во 
славу церкви Христовой, и во благо: сослужаіцимъ—и ближнимъ его.

Псаломщикъ I. Смирновъ.
Г о д о в щ и н а Т р о и ц е - А л с к с і е в с к а г о общества т р е з в о с т и 

при с. Чашпиковѣ, Московскаго уѣзда. Незамѣтно пролетѣло вре
мя и наше общество трезвости въ воскресенье 29 января справляло первую 
годовщину своего существованія. Немало приложили усилій, чтобы обставить 
этотъ день возможно торжественнѣе. Изъ Москвы ждали представителя отъ 
Епарх. общества борьбы съ народнымъ пьянствомъ свящ. о. 11. Богословскаго. 
Надѣялись видѣть на собраніи и рабочихъ съ мѣстной фабрики бр. Кре- 
стовниковыхъ, гдѣ было-бы особенно желательно широкое распространеніе идей 
трезвости. Но къ сожалѣнію о. Богословскій не пріѣхалъ, и фабрика въ 
виду наступающаго масляничнаго отдыха, работала. Собралось около 50 человѣкъ 
взрослыхъ и 100 школьниковъ. За литургіей учитель Г. И. Бѣляевъ вмѣсто 
причастнаго стиха произнесъ слово о современномъ плѣненіи людей въ сѣтяхъ 
„зеленаго змія" и призывалъ богомольцевъ „гасить пьяный пожаръ", въ кото
ромъ горитъ умъ, сердце и воля родного народа. Послѣ молебна св. Алексію, 
заключеннаго особою молитвою трезвенниковъ, состоялось собраніе въ зданіи второ
классной школы. Псѣ присутствовавшіе пропѣли тропарь „Днесь благодать Св. 
Духа пасъ собра"..., и учит. Бѣляевъ сказала. о характерѣ работы трезвенниковъ. 
Учитель ПІемякинской школы граматы Комаровъ прочиталъ отчетъ о дѣятельно
сти общества трезвости, изъ котораго видно, что оно стремилось посильно исполь
зовать всѣ доступныя средства для достиженія намѣченныхъ имъ цѣлей. Такъ по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ проповѣдяхъ „старались показать слуша- 
телямч, вредъ пьянства и убѣдить ихъ, что есть иная жизнь — жизнь по завѣ
тамъ Христа". Вч, пяти деревняхъ прихода велись народныя чтенія о вредѣ 
пьянства, религіозно нравственнаго и историческаго содержанія съ показываніемъ 
свѣтовыхъ картинъ. При храмѣ безплатно раздавались „противоалкогольные ли
стки", а въ сельцѣ Полянахъ учреждена небольшая библіотечка для пользованія 
ею, какъ членовъ, такъ, и всѣхъ желающихъ. Кромѣ того, подъ церковною коло
кольней устроена витрина съ листками, картинами и діаграммами, показываю
щими гибельныя послѣдствія пьянства и блага—трезвой жизни. Въ собраніи отъ 
15 января с. г. постановили организовать чтенія для дѣтей въ тѣхъ селеніяхъ, 
гдѣ найдется подходящее помѣщеніе. Далѣе учитель Бѣляевъ повела, бесѣду о 
тяжелыхъ условіяхъ работы трезвенниковъ: недовѣріи населенія въ пользѣ работы, 
„отпаденіяхъ" членовъ и нарушеніи обѣтовъ (къ сожалѣнію были и такіе случаи),



234

горячій призывъ къ трезвой жизни произнесъ кр. И. II. Панковъ. Рѣчь оставила 
неизгладимое впечатлѣніе. Съ чувствомъ глубокой признательности Панковъ от
мѣтилъ труды учпт. Бѣляева и сочувственное отношеніе къ обществу трезвости 
мѣстнаго Настоятеля о. М. Грузпнова. II второклассная школа также принимала 
дѣятельное участіе въ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. Въ продолженіи всего 
года учащіе неонустительио и усердно вели бесѣды по алкоголизму; ко дню 
годовщины было пріурочено открытіе школьнаго кружка трезвости „Лучъ". 
Въ небольшомъ обращеніи къ ученикамъ’ уч. Бѣляева» просилъ подростающее 
поколѣніе работать надъ собой, что-бы явиться въ жизнь свободнымъ отъ пагуб
ной страсти. Подготовку лучше начать сейчасъ же: разумнѣе предупреждать бо
лѣзнь, чѣмъ лѣчить развившуюся. Собраніе прервалось пѣніемъ тропаря св. 
Алексію и молитвою „Тебѣ Бога хвалимъ"... Въ заключеніе школьный хоръ 
исполнилъ гимнъ трезвости: „Слышите-ли, братья, вы вздохи и стоны".., послѣ 
чего собраніе было закрыто. Возобновившіе обѣты трезвости направились въ 
храмъ вознести мольбы къ Тому, Кто даетъ всему жизнь и движеніе и просить 
Его помощи на святое дѣло отрезвленія ближнихъ.

Учитель II. Третьяковъ.

Учитель 0. Г. Петровъ. Въ ночь на 5 февраля скончался ва 34 
году жизни отъ рака пищевода учитель Раменскаго двухъ-класснаго церковно
приходскаго училища Ѳеодоръ Георгіевичъ Петровъ.

Почившій по окончаніи курса въ Московской Духовной Семинаріи завялъ 
скромную должность учителя начальной школы; горячо полюбивъ учебное дѣло, 
онъ проходилъ эту должность до самой своей смерти въ теченіе 13 лѣтъ. За 
свои добрыя качества и ревностное исполненіе многотрудныхъ обязанностей, онъ 
пользовался вниманіемъ начальства и любовью какъ питомцевъ, такъ и всѣхъ 
его окружавшихъ и знавшихъ.

0. Г. былъ не зауряднымъ педагогомъ и его кончина является весьма пе
чальной утратой. ■

Похороненъ почившій въ г. Каширѣ, Тульской губерніи на мѣстномъ клад
бищѣ.

Вѣчная ему память! С. П.

Содержаніе: Къ московскимъ торжествамъ въ честь Патріарха Гермогена.— 
Св. Олимпіада-діаконисса IV’ вѣка. (Продола:.). — Памяти дорогого и незабвен
наго учителя Михаила Осиповича Вержболовича.—Стнхотв. „Лпок. III, 20*.— 
Лѣтопись епархіальной жизни.—Объявленія.

При сомъ № прилагается „Московскій Благовѣстъ" № 10. Цѣпа ли
стовъ безъ пересылки 70 коп. за 100, съ пересылкой 90 коп.

При выпискѣ на 6 руб. пересылка безплатно.

Оставшійся „Благовѣстъ" за прежніе годы продается 
въ Редакціи по 35 коп. за сотню безъ пересылки.

Цензоръ Исп. об. редактора
Протоіерей Н. Извѣковъ. Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.
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Московское Общество Взаимнаго Кредита
(Ильинка. Средніе Торговые Ряды, уголъ Хрустальнаго пси.)

Почт. ящ. № 655; Телеф. № 60-86.

впредь до измѣненія ПЛАТИТЪ:
По текущимъ счетамъ простымъ............................................4Ѵз

„ „ „ условнымъ ... I......................5 %
„ вкладамъ до востребованія.................................................4Х/3 %
„ „ срокомъ на 6 мѣсяцевъ...................................5 ” °/0
„ „ » » 12 „ ...................................5% «/о.

По вкладамъ на срокъ свыше года, по соглашенію съ 
Правленіемъ. Для лицъ духовнаго вѣдомства, жи
вущихъ внѣ Москвы, Общество принимаетъ па себя пере

сылку процентовъ по вкладамъ безплатно.

ФАБРИКАНТЪ ПАРЧИ

Александръ Васидьевичъ ГОЛОСОВЪ.
Никольская улица, домъ Синодальнаго вѣдомства.

МОСКВА.
Большой выборъ парчи новѣйшихъ рисунковъ и въ стиляхъ христіанской 

эры отъ первыхъ вѣковъ христіанства до нашихъ дней, 
йлащаницы, хоругби, бозбухи, митры, готобыя облаченія.

По требованію прѳйсъ-кураптъ высылается немедленно безплатно.

Духовныя лица и ихъ семейства пользуются на льготныхъ усло
віяхъ въ зубоврачебныхъ кабинетахъ

Мих. Матв. Б Р А Т Е Н Ш И.
Всѣ зубныя операціи безъ боли, искусств. зубы обыкновенны» 

и мостовидные.
Кузнецкій Мостъ, Кузнецкій пер. Тел. 79—45.
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Поступили въ продажу въ партитурахъ, 4-хъ головныя пѣспопѣнія-сочп- 
исвія п переложенія іеромонаха Спято-Троицкія Сергіевы Лавры НАѲаНАИЛД, 
одобренныя придворною капеллою къ употребленію при церковномъ богослу
женіи: № 44-й. Божественная литургія (изъ 22 номеровъ на 113 стран., цѣна 2 руб.). 
№ 45-й. Всенощное бдѣніо (изъ 49 номеровъ па 188 стран., цѣна 3 руб.).

Того же автора вышли изъ печати духовно-нравственныя произведенія 
для пѣнія и музыки: „Гимнъ (кантата) пр. Сергію Радонежскому", въ 2-хъ раз
ныхъ изложеніяхъ, по 30 коп. каждое, Пѣснь Закхоя", цѣна 20 кои.. „Житей
ское море" (стихотвореніе епископа Гермогепа), цѣпа 40 коп., „Кладбище", цѣна 
30 коп., „Время" (возбужденію къ дух. бодрствованію), цѣна 30 коп.

Скоро выйдутъ изъ печати: Молебны, цѣна 1 р. 25 коп., и Заупокойныя 
службы, цѣна 1 р. 40 коп.

Готовятся къ печати голоса всенощной и литургіи.
Изданія продаются у П. И. Юргенсона въ Москвѣ: Пеглпнный проѣздъ, 

№ 14-й; въ книжномъ складѣ епарх. учил. совѣта, Лиховъ пер.; въ Св.-Тр. Сер
гіевой лаврѣ у іеромонаха Наѳанаила, въ книжной лавкѣ лавры.

Выписывающіе отъ автора за пересылку но платятъ.

„Правительственный Вѣстникъ"
—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, издавае
мая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по 
дѣламъ печати, въ 1912 году будетъ выхолить попрежпему ежедневно, кромѣ дней, 
слѣдующихъ за воскресными и праздничными, по слѣдующей программѣ: I, 
Придворныя извѣстія и церемоніалы.—II. Дѣйствія Правительства: Правительственныя сообще
нія: Высочайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; догово
ры съ иностранными державами; Высочайшіе Рескрипты, грамоты, награды и 
приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правительствующаго Со
ната; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, объявляемыя Прави
тельствующему Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; цирку
ляры, положенія, правила, вѣдомости расписанія, таксы и проч,—III. Отдѣлъ внут
реннихъ извѣстій: Д) С-Петербургъ: Придворная хроника, административныя извѣстія. Б) 
По Россіи: Извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ правительственныхъ, земскихъ, го
родскихъ и иныхъ общественныхъ учрежденій.—IV. Отдѣлъ заграничныхъ извѣстій: Те
леграммы спб. тел. агентства, общія свѣдѣнія о жизни иностранныхъ госу
дарствъ,-V. Отдѣлъ Науки и Жизни —VI. Библіографическій отдѣлъ.— Свѣдѣнія и распоряженія по 
дѣламъ печати.—извѣщенія.—Казенныя и частныя объявленія.

Подписная цѣна: внутри Имперіи: за годъ —12 р„ на другіе сроки—по 
1 р. за мѣсяцъ; за границу: за годъ-18 р., на другіе сроки—но 1 р. 50 к. за 
мѣсяцъ. Пѣна отдѣльнаго номера (безъ пересылки)—5 к.

Подписка принимается на всѣ сроки, съ перваго числа каждаго мѣсяца 
и не далѣе копца года.

За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей— 
единовременно 1 р., а за границу—по 60 к. за мѣсяцъ.

Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто пзъ разсчета по 
25 коп. со строчки мелкаго шрифта—петитъ—вч. одном'ь столбцѣ —за каждый 
разъ.—За разсылку при газетѣ постороннихъ приложеній плата взимается по 
1'3 коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.

Цѣпа Указателя статей „Правительственнаго Вѣстника*—25 коц, по под
пискѣ и 50 коп. въ розничной продажѣ.
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Книжная Лѣтопись
Главнаго Управленія по дѣламъ печати

въ 1912 году будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по слѣдующей программѣ: I. а) Перечень 
въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ въ Россіи, какъ па русскомъ, 
такъ п на другихъ языкахъ; б) Альфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, 
редакторовъ и т. д.; в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ 
всего напечатаннаго за подѣлю. II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечата
нія и книжной торговли; частыя объявленія. III. 2 раза въ годъ: а) Указатель 
авторовъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время; в) 
Руководящія статьи и ежегодно: Сводный годовой систематическій указатель 
предметовъ. Кромѣ того, при „Книжной Лѣтописи" будутъ печататься извѣстія, 
о повременной почати.

Подписка принимается па годъ—съ 1-го января; на полугодія же—съ 
1-го января или съ 1-го іюля.

Подписная цѣна: внутри Имперіи: за годъ—6 р.. за */і года—3 руб., за 
границу: за годъ—10 р., за Ѵ2 года—5 р.. отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 
15 коп. Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной стороны;, 
подписка только годовая—цѣпа 9 р., за границу—14 р.; въ розницу не прода
ется.

Указатели въ розницу также по продаются.
Плата за объявленія: 1 страница 15 р„ V- страницы 8 р„ ’/< страницы 4 р. 
Подписка па оба изданія, а также на,, Указатель статей, напечатанныхъ 

въ „Правпт. Вѣсти.." за 1912 г., и объявленія принимаются въ конторѣ редак
ціи „Правительственнаго Вѣстника", Сиб., Фонтанка, 57, зданіе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Заявленія о неполученіи номеровъ этихъ изданій должны дѣлаться 
вслѣдъ за полученіемъ слѣдующаго номера, болѣе же позднія заявленія остав
ляются безъ послѣдствій.

„ОБЩЕСТВО УЛУЧШЕНІЯ НАРОДНАГО ТРУДА
въ память Царя-Освободителя Александра 11“

продолжаетъ'изданіе на 1912 годъ

„Календарь народнаго труда“.
Въ 1912 году „Календарь народнаго труда" посвященъ столѣтнему юби

лею Отечественной войны". Война 1912 года, какъ великій подвить Русскаго Ца
ря и русской націи, какъ поразительная картина полнаго единенія Царя съ 
многомилліоннымъ пародомъ, прослѣжена исторически въ особой статьѣ из
вѣстнаго знатока этого вопроса К. Л. Военскаго, которая является вступленіемъ 
къ Календарю и иллюстрирована снимками съ картинъ и гравюръ.

Стоимость „Календаря" (разм. болѣе 13 печат. листовъ въ обл.) въ отдѣль
ной продажѣ остается прежней—25 коп. за экземпляръ; при покупкѣ сотнями— 
уступка по соглашенію (вч. зависимости оть количества; за тысячу—200 
рублей).

Статья Военскаго, посвященная юбилею „Отечественной" войны, въ виду 
того, что опа можетъ быть рекомендуема для юбилейнаго чтенія въ школахъ 
разныхъ типовъ, въ народныхъ аудиторіяхъ, войсковыхъ частяхъ и для рабо
чихъ, отпечатана отдѣльною брошюрою, размѣромъ до 3 печатныхъ листовъ, 
съ портретомъ Императора Александра I и др. рисунками. Цѣна отдѣльнаго 
экземпляра—10 к„ сотня—9 р., 500 шт.—50 р., 1000—70 руб. Стоимость пере
сылки изданій по разстоянію.
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Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
съ безплатнымъ приложеніемъ

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ

и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1912 году по преж
ней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-фило
софской мысли и церковно общественной жизни, интересамъ которой онъ не
ослабно служитъ въ теченіе болѣе полу столѣтіи. При журналѣ, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (из
дано уже 28 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для 
читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бо
гословской литературы.

Въ 1912 году подписчикамч. будутъ даны тр. капитальныхъ сочиненія:
1) Два послѣднихъ тома (IX и X) Толковой Библіи, въ которые войдутъ 

Евангелія отъ Луки и Іоанна, Дѣянія. Посланія и Апокалипсисъ. Такимъ обра
зомъ, подписчики „Странника" будутъ имѣть Полную Толковую Библію—един
ственную въ Россіи.

и 2) „Соціальное Ученіе Христа". Опытъ христіанской соціологіи. 8. Маі- 
Ііегоз’а. ,

Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ па встрѣчу тому всеобщему инте
ресу. который обнаруживаетъ въ настоящее время русское общество въ отно
шеніи соціализма и вообще соціальныхъ вопросовъ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 
и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣпа: а) въ Россіи за журначч. „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ то
мовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" и одного трактата восемь (8) руб
лей съ пересылкой; б) за границу 11 р. съ пересылкой.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для по подписчиковъ цѣна „Вогосл. 
Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ пѳрес. и 3 р съ псрес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" вч. изящномъ ан- 
глійскомч. переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.

в) НЬвыв подписчики, желающіе получить ужо вышедшіе 12 то- 
мовч> „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 8 томовъ „Толковой Биб
ліи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томч> (въ псрѳпл. 
по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ пер. по 

" 2 р.); при выпискѣ вышѳдшихч. 8 томовч. Толковой Библіи при
лагаютъ 1 р. 25 коп. за томъ, а въ переплетѣ по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ"
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина.



ОФФИЦІАЛЬНЫЙ отдьлъ
МОИСШЪ ЦВЦЕОВНЫХЪ Вѣдомостей

18 февраля. 8. 1912 года.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Указомъ Сятѣйшаго Сѵнода па имя Его Высокопреосвящен

ства, отъ 27 января 1912 года, за № 1414, при Троицкой, что при 
платформѣ „Удѣльной", Московско-Казанской ж. д., церкви, Брон
ницкаго уѣз., открыта штатная діаконская вакансія съ содержа
ніемъ изъ мѣстныхъ средствъ.

Письмо Высокопреосвященнаго Митрополита С.-Петербургскаго Антонія 
на имя Его Высокопреосвященства, отъ 27 января 1912 г. з № 1209.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь.

Соі'ласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 20—27 мая 
1902 года, и въ нынѣшнемъ году, въ теченіе недѣли Крестопо
клонной, съ вечера 25 февраля по 3 марта, долженъ быть про
изведенъ сборъ въ церквахъ, за всѣми богослуягеніями, въ поль
зу состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государы
ни Императрицы Александры Ѳеодоровны Братства во имя „Ца
рицы Небесной" для призрѣнія дѣтей-идіотовъ и эпилептиковъ.

Съ помощью Божіею, по молитвамъ Царицы Небесной, чу
десно пріявшей подъ Свой Божественный Покровъ святое дѣло 
призрѣнія несчастныхъ дѣтей, оно все болѣе и болѣе развивается, 
завоевывая себѣ сочувствіе со стороны общественныхъ учрежде
ній и частныхъ лицъ. Такъ, въ истекшемъ году Государственная 
Дума и Государственный Совѣтъ постановили выдавать Братству 
ежегодную, въ теченіе трехъ лѣтъ, субсидію; не перестаютъ по
ступать въ кассу Братства и щедрыя пожертвованія отъ частныхъ 
лицъ.

Совѣтъ Братства, поощряемый въ своей дѣятельности сочув
ствіемъ и помощью со стороны Государственныхъ и обществен
ныхъ учрежденій, продолжаетъ расширять дѣло призрѣнія, во
спитанія и обученія несчастныхъ дѣтей, умножая число пріютовъ 
и призрѣваемыхъ. Въ прошедшемъ году Господь особеннымъ 
успѣхомъ благословилъ труды Братства въ Москвѣ. Московскимъ 
отдѣленіемъ Братства сооруженъ вчернѣ обширный пріютъ на 
300 призрѣваемыхъ въ центрѣ города, на Зубовскомъ бульварѣ 
па пожертвованномъ Братству въ собственность участкѣ земли
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Въ настоящее время идутъ переговори о принятіи въ собствен
ность Братства участка земли и деревяннаго дома въ г. Новго
родѣ для открытія въ немъ пріюта для призрѣваемыхъ,—шестого 
по счету и, что особенно важно, въ губернскомъ городѣ.

Но, по мѣрѣ того, какъ все больше становится извѣстнымъ 
въ Россіи дѣло Братства, поставившаго себѣ задачею призрѣніе 
дѣтей-идіотовъ и эпилептиковъ, тѣмъ все болѣе умножается чи
сло калѣкъ, ищущихъ призрѣнія. Въ настоящее время въ спи
скахъ Братства ихъ зарегистровапо свыше 2000,—число, заста
вляющее напрягать усилія къ расширенію помѣщеній Братства и 
увеличенію числа призрѣваемыхъ.

Эта забота выдвигаетъ осуществленіе въ ближайшее время 
рѣшенія Совѣта Братства о расширеніи пріюта въ С.-Нетербургѣ 
постройкою, па мѣстѣ существующаго ветхаго деревяннаго дома, 
обширнаго каменнаго дома съ каменною при немъ церковью во 
имя Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости*.

При столь серьезныхъ задачахъ, которыя властно намѣчаетъ 
для Братства сама жизнь, какъ ни значительна помощь Братству 
со стороны общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, опа да
леко пе достаточна; и главнымъ источникомъ средствъ содержа
нія пріютовъ Братства продолжаетъ служить всероссійскій сборъ 
пожертвованій по церквамъ въ недѣлю Крестопоклонную,—источ
никъ Самимъ Провидѣніемъ указанный въ чудѣ съ образомъ Ма
тери Божіей „Всѣхъ Скорбящихъ Радости", что на Стеклянномъ, 
въ С.-Петербургѣ. Лепты народныя, собираемыя во имя Царицы 
Небесной на состоящее подъ покровомъ Ея дѣло милосердія къ 
несчастнѣйшимъ изъ дѣтей, какъ тѣ копѣйки и гроши, что раз
бросаны были молніею на образъ ея, были и будутъ главнымъ 
источникомъ содержанія пріютовъ Братства.

Поэтому я и въ настоящемъ году позволяю себѣ усерднѣй- 
ше просить васъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, оказать ми
лостивое содѣйствіе успѣшности церковнаго сбора съ 26 февраля 
по 3 марта въ церквахъ ввѣренной вамъ епархіи, чрезъ пригла
шеніе подвѣдомственнаго вамъ духовенства прочитать воззваніе 
или произнести поученіе предъ сборомъ и напечатаніе воззванія 
Братства въ мѣстномъ епархіальномъ органѣ.

Испрашивая вашихъ святыхъ молитвъ, имѣю честь быть съ 
истиннымъ къ вамъ почтеніемъ и братскою во Христѣ любовью 
и совершенною преданностью.

Вашего Высокопреосвященства покорнѣйшій слуга
Митрополитъ Антоній.

На письмѣ этомъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
6 февраля с. г. за № 491, послѣдовала таковая'. „Въ Консисто
рію для надлежащихъ распоряженій".
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣлены:

1) На вакансію священника къ церкви с. Ворсина, Под. у., 
заштатный псаломщикъ Московской Крестовоздвиженской, на 
Убогихъ Домахъ, церкви Викторъ Успенскій, 28 января.

2) На штатную діаконскую вакансію при Московской Іоанно- 
Богословской, въ Бронной, церкви діаконъ па псаломщической 
вакансіи при той же церкви Петръ Сахаровъ, 28 января.

8) И. д. псаломщика къ церкви с. Ельни, Мож. у., бывшій 
воспитанникъ 3 кл. Звенигородскаго дух. училища Михаилъ 
Смирновъ, 30 января.

4) II. д. псаломщика къ церкви с. Козлова, Рузскаго уѣз., 
бывшій воспитанникъ 1 кл. Московской дух. семинаріи Алексѣй 
Бухаревъ, 6 февраля.

Перемѣщенъ:
И. д. псаломщика церкви с. Козлова, Рузскаго у., Димитрій 

Миролюбовъ—исправляющимъ должность псаломщика къ церкви 
с. Ламишина, Звепиг. у., 6 февраля.

У воленъ за штатъ:
Псаломщикъ церкви пог. Подболотскаго, Дмитр. у., Иванъ 

Соколовъ, согласно прошенію, 30 января.

О.о. Благочиннымъ и Настоятелямъ Храмовъ г. Москвы и Московской 
губерніи: соборныхъ, приходскихъ и монастырскихъ.

Нъ нынѣшнемъ году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ 
Московскаго Отдѣленія Попечительства И м и е р а т р и ц ы М аріи 
А л е к с а п д р о в п ы о слѣпыхъ па основаніи опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода, отъ 28 и 29 сентября 1910 года за .\» 7692, 
Предположилъ произвести по . всѣмъ церквамъ Московской губер
ніи тарелочный сборъ въ пользу слѣпыхъ въ теченіе всей „не
дѣли о слѣпомъ'1, т.-е. съ 28-го апрѣля по 5-е мая сего года.

Озабочпваясь организаціей этого сбора по храмамъ Москов
ской губерніи, я, какъ Предсѣдатель Совѣта названнаго Отдѣле
нія, симъ приглашаю о.о. Благочинныхъ и Настоятелей храмовъ 
не отказать мнѣ въ помощи организовать зтотъ сборъ, служащій 
почти единственной матеріальной поддержкой для существованія 
различныхъ учрежденій Отдѣленія Попечительства, стремящагося 
также и къ большему развитію Святого дѣла христіанскаго мило
сердія — облегченія участи обездоленныхъ слѣпцовъ. Каждаго 
въ отдѣльности о. Благочиннаго и Настоятеля храма покорнѣйше 
прошу исполнить нижеслѣдующее:

А) О.о. Благочинные храмовъ г. Москѣы благоволятъ, при
нявъ отъ Совѣта Московскаго Отдѣленія надлежащее количество 
кружекъ для храненія тарелочнаго сбора, а гдѣ ими будетъ приз-
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нано возможнымъ, и для сбора пожертвованій въ пользу слѣ
пыхъ, воззваній большого и малаго формата, пе откажутъ разо
слать названные предметы по храмамъ ихъ благочиній для над
лежащихъ цѣлей. О.о. Настоятели храмовъ г. Москвы, благоволятъ, 
принявъ отъ о.о. Благочинныхъ перечисленные предметы, посо
дѣйствовать съ своей стороны успѣху сбора выборомъ для него 
болѣе удобнаго времени, каковымъ по мнѣнію моему въ боль
шинствѣ случаевъ необходимо считать: за всенощной — тотчасъ 
послѣ Шестопсалмія и за Божественной литургіей—тотчасъ послѣ 
Евангелія.

Собранныя деньги или передаются о.о. Настоятелямъ или 
опускаются въ кружку Попечительства въ присутствіи старосты 
и лица собиравшаго деньги. О послѣднемъ, во избѣжаніе недо- 
разумѣпій, прошу о.о. Настоятелей храмовъ поставить въ извѣст
ность старостъ.

По окончаніи сбора, т.-е. послѣ 5-го мая сего года, о.о. На
стоятели храмовъ благоволятъ кружки съ собранными пожертво
ваніями и съ опущенными въ кружку записочками, обознача
ющими церкви, въ коихъ сборы производились — представлять 
о.о. Благочиннымъ, а послѣдніе пе откажутъ препроводить кружки 
въ Канцелярію Совѣта Попечительства о слѣпыхъ (Губернское 
Акцизное Управленіе, Тверской бульваръ, д. Найденовой № 25), 
гдѣ въ пріемѣ кружекъ (ежедневно отъ 11 до 2-хъ часовъ дня, 
кромѣ праздниковъ) будутъ выдаваться квитанціи и деньги за 
доставку кружекъ па извозчикѣ.

и Б) О.о. Благочинные храмовъ, находящихся въ уѣздахъ 
Московской губерніи, благоволятъ, принявъ препровожденные 
Совѣтомъ Отдѣленія по почтѣ воззванія большого и малаго фор
мата и бланки вѣдомостей для записи въ нихъ тарелочнаго 
сбора, — разослать оные предметы заблаговременно по храмамъ 
ихъ благочиній для надлежащихъ цѣлей, а о.о. Настоятели хра
мовъ во всемъ руководствуясь указаніями, преподанными о.о. На
стоятелямъ храмовъ г. Москвы, за исключеніемъ части каса
ющейся кружекъ, пе откажутъ посодѣйствовать среди прихожанъ 
успѣху сбора, каковой благоволятъ по окончаніи его, т.-е. немед
ленно послѣ 5 мая сего года представлять съ подлинными блан
ками вѣдомостей, заполненными необходимыми данными и за 
своею подписью о.о. Благочиннымъ, а послѣдніе не откажутъ 
въ самомъ непродолжительномъ времени выслать сборъ по цер
квамъ ихъ благочинія г. Уполномоченному Попечительства о 
слѣпыхъ К. Г. Адамовичу, препроводивъ ему же въ казенномъ 
пакетѣ подлинныя вѣдомости о сборѣ. По полученіи изъ почто
ваго Отдѣленія сбора, г. Уполномоченный будетъ высылать каж
дому Благочинному установленную квитанцію.

• Предсѣдатель Совѣта
Епископъ Трифонъ.

Дѣлопроизводитель в. Аленсандровъ.
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Оп» Комиссіи по устройству хозяйственной части ду
ховныхъ училищъ Московской епархіи.

(Извлеченіе изъ журнала Комиссіи № 244, утвержденнаго Его Высоконроосвя- 
іцонствомъ 23 января 1912 г. за № 282).

По разсмотрѣннымъ Комиссіею смѣтамъ семи духовныхъ 
училищъ Московской епархіи расходы оиыхъ училищъ въ семъ 
1912 г. опредѣляются въ слѣдующихъ размѣрахъ:
1) по Коломенскому училищу............................. 9872 р. 50 к.
2) по Донскому училищу....................................... 9571 „ 63 „
3) по Перервинскому училищу............................. 40819 „ 50 „
4) по Дмитровскому училищу............................. 10077 „ 73 „
5) по Заиконоспассому училищу............................ 7374 „ 15 „
6) по Волоколамскому училищу.............................. 9793 „ 5 „
7) по Звенигородскому училищу...............................11591 „ 76 „

А по семи училищамъ Московской епархіи расходовъ 
въ семъ 1912 г. предполагается 99100 р. 32 к., кромѣ единовре
менныхъ—Звенигородскому училищу 264 р. 71 к. и 400 р. Пе
рервинскому,—а всего 99765 р. 3 к.

Расходы сіи имѣютъ быть покрыты:
а) изъ мѣстныхъ средствъ..................................... 18790 р. 50 к.
б) изъ Комитета фонда........................................... 76574 „ 53 „
в) изъ доходовъ епарх. свѣчного завода. . . ‘ 4400 „ — „ *).

Итого. . . . 99765 „ 3 „
Протоіерей Алексій Суходскгй.

ВОЗЗВАНІЕ.
Братья и сестры!

Уфимскую губернію нынѣ постигъ сильный неурожай хлѣ
бовъ и травъ. Лѣтнія жары все пожгли.

Уже съ начала осени бѣдствіе грядущаго голода сильно чув
ствуется, люди теперь уже пе доѣдаютъ, а скотъ совсѣмъ голо
даетъ, особенно въ уѣздахъ Стерлитамакскомъ и Белебеевскомъ. 
Раздаются слезные вопли оставшихся безъ хлѣба и безъ скота, 
какъ дожить имъ до весны, до новаго хлѣба, какъ прожить су-

*) Сверхъ сото Правленіе свѣчного завода вноситъ на содержаніе муж
скихъ духовныхъ училищъ 12360 р. въ Комитетъ фонда.
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ровую и морозную зиму безъ дровъ и теплой одежды. Все, что 
можно продать, продается и проѣдается.

Добрые люди, братья-христіане!
Вспомнимъ, какими словами Судія Праведный Христосъ 

встрѣтитъ добрыхъ и милостивыхъ на страшномъ судѣ Своемъ: 
„Пріидите благословеніи Отца Моего и наслѣдуйте уготованное 
вамъ царство отъ созданія міра. Ибо алкалъ И, и вы дали Мнѣ 
ѣсть... такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ сихъ меньшихъ 
братій Моихъ, то сдѣлали Мнѣ“. (Мѳ. 25, 37—40).

Будьте же милостивы и сострадательны, помогите Христа 
ради этимъ меньшимъ братіямъ Его, протягивающимъ къ вамъ 
съ мольбою руки за насущнымъ хлѣбушкомъ.

Накормите, напойте, согрѣйте старыхъ и малыхъ, сиротъ и 
убогихъ, пе могущихъ заработать кусокъ хлѣба.

Шлите посильную жертву свою, кто сколько можетъ, день
гами и вещами въ Епархіальный при Братствѣ Воскресенія Хри
стова Комитетъ помощи пострадавшимъ отъ неурожая въ Уфим
ской губерніи.

Комитетъ, имѣя уже основной фондъ въ 1000 р., поставляетъ 
задачей немедленно оказывать помощь всѣмъ безъ различія бѣд
ствующимъ въ наиболѣе пораженныхъ голодомъ мѣстностяхъ гу
берніи.

Пожертвованія благоволите направлять по слѣдующему 
адресу.

Уфа. Помощнику Предсѣдателя Комитета Ректору Семи
наріи Архимандриту Меоодію.

Редакторъ Секретарь Консисторіи 
П. Бамаванъ.

Цензоръ
Протаіерей Н.ИзвІиовъ.
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